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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется 

его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

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

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная 

организация вправе использовать материалы всероссийского 

просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 

сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 

военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям 

современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей 

истории XX – начала XXI в.; 



воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – 

будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной 

информации, развитие учебно-проектной деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 

позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 

10–11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ 

 

Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 

Новейшей истории.  

Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей 

истории. Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система 

международных отношений. Россия в XX веке. 
 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие 

индустриального общества. Индустриальная цивилизация в начале XX века. 

«Пробуждение Азии». Технический прогресс. Изменение социальной 

структуры общества. Рабочее движение и социализм.  

Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. 

Начало и первый год войны. Переход к позиционной войне. Борьба на 

истощение. Изменение соотношения сил. Капитуляция стран Четверного 

союза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия Первой мировой 

войны. 
 

Мир в 1918–1938 гг. 

Распад империй и образование новых национальных государств в 

Европе. Факторы, повлиявшие на распад империй после Первой мировой 

войны. Образование новых национальных государств. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Советская власть в Венгрии. 

Революционное движение и образование Коммунистического 

интернационала. Образование Турецкой Республики. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

Планы послевоенного устройства мира. Территориальные изменения в мире 

и Европе по результатам Первой мировой войны. Парижская (Версальская) 

мирная конференция. Версальская система. Учреждение Лиги Наций. 

Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция и 

Вашингтонское соглашение 1922 года. Влияние Версальского договора и 

Вашингтонского соглашения на развитие международных отношений. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная 

стабилизация. Факторы, способствующие изменениям в социально-

экономической сфере в странах Запада. Экономический бум. Демократизация 



общественной жизни, возникновение массового общества. Влияние 

социалистических партий и профсоюзов. 

 Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в 

европейских странах в 1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский 

режим в Италии. Особенности режима Муссолини. Начало борьбы с 

фашизмом.  

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические 

последствия кризиса конца 1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. Значение реформ. Роль государства в экономике стран Европы и 

Латинской Америки.  

Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской 

диктатуры в Германии в 1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. 

Нацистский режим в Германии.  

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и 

франкистский мятеж в Испании. Революция в Испании. Поражение 

Испанской Республики. Причины и значение гражданской войны в Испании. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия 

колониализма. Цели национально-освободительных движений в странах 

Востока. Агрессивная внешняя политика Японии. Нестабильность в Китае в 

межвоенный период. Национально-освободительная борьба в Индии. 

Африка. Особенности экономического и политического развития Латинской 

Америки. 

Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой 

напряженности в конце 1930-х гг. Причины Второй мировой войны. 

Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские переговоры лета 1939 года. 

Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры 

на развитие общества в межвоенный период. Новые научные открытия и 

технические достижения. Новые виды вооружений и военной техники. 

Особенности культурного развития: архитектура, изобразительное искусство, 

литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение. 
 

Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. 

Нападение Германии на Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват 

Дании и Норвегии. Разгром Франции. Битва за Британию. Агрессия 

Германии и ее союзников в Северной Африке и на Балканах. Борьба Китая 

против японских агрессоров в 1939–1941 гг. Причины побед Германии и ее 

союзников в начальный период Второй мировой войны. 



Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. 

Формирование антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание 

Декларации Объединенных Наций. Положение в оккупированных странах. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение 

Сопротивления. 

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой 

войны. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Поражение 

итало-германских войск в Северной Африке. Иностранные воинские части на 

территории СССР. Укрепление антигитлеровской коалиции: Тегеранская 

конференция. Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в войне на 

Тихом океане.  

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–

1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. 

Разгром Германии, ее капитуляция. Роль СССР. Потсдамская конференция. 

Создание ООН.  

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал, Токийский и Хабаровский 

процессы над немецкими и японскими военными преступниками. 

Важнейшие итоги Второй мировой войны. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 

Россия в 1914–1922 гг. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю 

России начала ХХ в. Время революционных потрясений и войн. Россия и мир 

накануне Первой мировой войны. Завершение территориального раздела 

мира и кризис международных отношений. Новые средства военной техники 

и программы перевооружений. Военно-политические блоки. Предвоенные 

международные кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда и 

начало войны. Планы сторон. 

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой 

мировой войны. Военная кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. 

Кампания 1916 года. Мужество и героизм российских воинов.  

Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. 

Патриотический подъем в начале войны. Экономика России в годы войны. 

Политические партии. Причины нарастания революционных настроений в 

российском обществе 

Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные 

причины революционного кризиса. Падение монархии. Временное 



правительство и его программа. Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Основные политические партии в 1917 г. Кризисы 

Временного правительства.  

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных 

настроений. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния 

большевиков. Подготовка и проведение вооруженного восстания в 

Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и 

левых эсеров. Русская православная церковь в условиях революции. 

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты 

новой власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. 

Создание новой армии и спецслужбы. Брестский мир. Конституция РСФСР 

1918 года.  

Экономическая политика советской власти. Национализация 

промышленности. «Военный коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО 

Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. 

Причины и основные этапы Гражданской войны в России. Формирование 

однопартийной диктатуры. Многообразие антибольшевистских сил, их 

политические установки, социальный состав. Выступление левых эсеров. 

События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. 

Террор красный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. 

Рижский мирный договор с Польшей. Причины победы Красной армии в 

Гражданской войне. 

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. 

Национальные районы России в годы Первой мировой войны. 

Возникновение национальных государств на окраинах России. 

Строительство советской федерации. Установление советской власти на 

Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в 

Закавказье. Победа советской власти в Средней Азии и борьба с 

басмачеством. 

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и 

культура в годы Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика 

новой власти в области образования и науки. Власть и интеллигенция. 

Отношение к Русской православной церкви.  

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. 

Изменения в общественных настроениях. Внешнее положение Советской 

России в конце Гражданской войны. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 



СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской 

революции для демографии и экономики. Власть и церковь.  

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от 

«военного коммунизма» к новой экономической политике. 

Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена 

продразверстки единым продналогом. Новая экономическая политика в 

промышленности. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и противоречия 

нэпа.  

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. 

Конституция 1924 г. Административно-территориальные реформы и 

национально-государственное строительство. Политика коренизации.  

Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина 

и борьба за власть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри 

ВКП(б).  

Международное положение после окончания Гражданской войны в 

России. Советская Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические 

признания  

СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. 

Деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными 

странами.  

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. 

Культура русской эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. 

Развитие науки и техники. Начало «нового искусства». Перемены в 

повседневной жизни и общественных настроениях  

«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная 

индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. Ход и 

особенности советской индустриализации, ее издержки. Итоги курса на 

индустриальное развитие. 

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. 

Начало коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление 

колхозной системы. Итоги коллективизации. 

СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического 

режима. Репрессивная политика. Массовые общественные организации: 

ВЦСПС, ВЛКСМ, Всесоюзная пионерская организация. Национальная 

политика и национально-государственное строительство.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 

Формирование «нового человека». Власть и церковь. Культурная революция.  



Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения 

и образования.  

Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская 

литература. Советские кинематограф, музыка, изобразительное искусство, 

театр.  

Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. 

Русское Зарубежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность, 

состав и главные центры Русского Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. 

Культура Русского Зарубежья. Повседневная жизнь эмигрантов. 

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический 

кризис 1929–1933 гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системы 

коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Мюнхенский 

сговор. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. Советско-германский 

договор о ненападении.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав 

СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская 

война 1939–1940 гг. Вхождение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и 

Северной Буковины. Подготовка Германии к нападению на СССР. Меры 

советского руководства по укреплению обороноспособности страны. 

Советские планы и расчеты накануне войны. Наш край в 1920–1930-е гг. 

Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е 

гг.». 
 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. 

Чрезвычайные меры советского руководства. Тяжелые бои летом – осенью 

1941 г. Прорыв гитлеровцев к Ленинграду. Московская битва: оборона 

Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада Ленинграда. Дорога жизни 

по льду Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой. Начало 

формирования антигитлеровской коалиции.  

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. 

Оккупационный режим. Партизанское и подпольное движение. Трагедия 

плена. Репатриации. Пособники оккупантов.  

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной 

экономики в Победу. Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла 

продовольствием. Патриотизм советских людей. Государство и церковь в 

годы войны. 

Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 

1942 года. Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление 

под Сталинградом. Ликвидация окруженной группировки врага.  



Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады 

Ленинграда. Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. 

Немецкое наступление под Курском. Курская битва. Контрнаступление 

Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного перелома. 

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. 

Обстановка на фронтах к началу 1944 года. Полное снятие блокады 

Ленинграда. Освобождение Правобережья Днепра. Освобождение Крыма. 

Поражение Финляндии. Освобождение Белорусской ССР. Освобождение 

Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция. 

Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. 

Советский атомный проект. Сражающаяся культура. Литература военных 

лет. Разграбление культурных ценностей на оккупированных территориях. 

Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной 

Армии в Европе. Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. 

Освобождение Польши. Освобождение Чехословакии, Венгрии и Австрии. 

Помощь населению освобожденных стран. Ялтинская конференция. 

Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина и 

капитуляция Германии.  

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская 

конференция. Вступление СССР в войну с Японией. Освобождение 

Маньчжурии и Кореи. Освобождение Южного Сахалина и Курильских 

островов. Образование ООН. Наказание главных военных преступников. 

Токийский и Хабаровский процессы. Решающая роль Красной Армии в 

разгроме агрессоров. Людские потери. Материальные потери.  

Наш край в 1941–1945 гг.  

Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–

1945 гг.». 
 

 

11 КЛАСС 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. 
 

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

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Складывание биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. 



Установление просоветских режимов в странах Восточной Европы. Раскол 

Германии. Советско-югославский конфликт и политические репрессии в 

Восточной Европе. Причины начала холодной войны. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм 

в США. Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. 

Возникновение Европейского экономического общества. Федеративная 

республика Германия. Западногерманское «экономическое чудо». Франция 

после Второй мировой войны. Консервативная и трудовая Великобритания. 

Движение против расовой дискриминации в США. Новые течения в 

идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. 

Информационная революция. Энергетический и экологический кризисы. 

Изменение социальной структуры стран Запада. Рост влияния СМИ и 

политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и неоглобализм. Страны 

Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. Социально-экономическая система Восточной Европы в 

середине ХХ в. Кризисы в ряде социалистических стран. «Пражская весна» 

1968 года. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. «Бархатные 

революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале 

ХХI в. 
 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – 

начале XXI в. 

Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война 

в Китае. Война в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-

Восточной Азии. Возобновление войны в Индокитае. Американское 

вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. Причины и 

последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже.  

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная 

революция» в Китае. Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. 

Северная Корея. Режим Пол Пота в Кампучии. Реформы в социалистических 

странах Азии, их последствия. Япония после Второй мировой войны. 

Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов. 

Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур 

и Гонконг. Успехи Китая. Причины экономических успехов Японии, Южной 

Кореи, Китая во второй половине ХХ – начале ХХI в.  



Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в 

независимой Индии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и 

борьба за его преодоление. Капиталистическая модернизация Тайланда, 

Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение и Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. 

Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание исламских 

режимов. Кризисы в персидском заливе. Причины и последствия арабо-

израильских войн, революции в Иране. 

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от 

колониальной зависимости. Страны Африки южнее Сахары. Попытки 

демократизации и установление диктатур. Ликвидация системы апартеида. 

Страны социалистической ориентации. Конфликт в Африканском Роге. 

Этнические конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения от 

колониальной зависимости во второй половине ХХ века, их причины. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Страны Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы 

к социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской 

Америки в 1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в Чили. 

Кризис реформ и военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в 

странах Южной Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. 

Причины и последствия революционных движений на Кубе и в Центральной 

Америке. 
 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка 

вооружений СССР и США, ее последствия. Ракетно-космическое 

соперничество. Международные отношения в 1950-е годы. «Новые рубежи» 

Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление 

нестабильности в мире и Договор о нераспространении ядерного оружия. 

Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный 

кризис. События в Афганистане и возвращение к политике холодной войны. 

Конец холодной войны. 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные 

отношения в 1990-е – 2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на 



Балканах. Военные интервенции НАТО. Кризис глобального доминирования 

Запада. Обострение противостояния России и Запада. Интеграционные 

процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН. 
 

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

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

направления развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная 

энергетика. Освоение космоса. Развитие культуры и искусства во второй 

половине ХХ – начале ХХI в.: литература, театральное искусство, музыка, 

архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское движение 

Глобальные проблемы современности.  
 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

 

СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. 

Потери и демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. 

Репатриация. Борьба с беспризорностью и преступностью. Восстановление и 

развитие экономики и социальной сферы. Восстановление промышленности. 

Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни населения. 

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Послевоенные репрессии.  

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. 

Соперничество в высших эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля над обществом. Основные тенденции развития советской 

литературы и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт.  

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических 

позиций СССР. Послевоенные договоры с побежденными противниками. 

Начало холодной войны, ее причины и особенности. Раскол Европы и 

оформление биполярного мира. СССР и страны Азии 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба 

за власть в советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и 

идеологическая кампания по разоблачению культа личности Сталина. 

Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая 

Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 

1953–1964 гг. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие 



промышленности. Военный и гражданский секторы экономики. Развитие 

сельского хозяйства и попытки решения продовольственной проблемы. 

Социальное развитие.  

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая 

революция в СССР. Развитие компьютерной техники. Организация науки. 

Фундаментальная наука и производство. Развитие гуманитарных наук. 

Открытие новых месторождений. Освоение Арктики и Антарктики. 

Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.  

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской 

культуры. Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. 

Власть и интеллигенция. Развитие образования. Власть и церковь. 

Зарождение новых форм общественной жизни. Развитие советского спорта.  

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция 

благосостояния. Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены 

в пенсионной системе. Общественные фонды потребления. Решение 

жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные формы досуга. Изменение 

структуры питания. Товары первой необходимости. Книги, журналы, газеты. 

Туризм. Изменение общественных настроений и ожиданий.  

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 

СССР и страны Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая 

социалистическая система. Распад колониальной системы. СССР и страны 

третьего мира 

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. 

Итоги и значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс 

Л.И. Брежнева. Конституция СССР 1977 г.  

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. 

Новые ориентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. 

Косыгинская реформа промышленности. Рост социально-экономических 

проблем.  

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические 

приоритеты. Советская космическая программа. Развитие образования. 

Советское здравоохранение.  

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция 

«развитого социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Достижения советского спорта.  

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. 

Общественные настроения.  

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая 

общность. Изменение национального состава населения СССР. Развитие 



республик в рамках единого государства. Национальные движения. 

Эволюция национальной политики.  

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. 

Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод 

советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. 

Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и 

его окружение: курс на реформы. 

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 

1985–1991 гг. Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция 

ускорения социально-экономического развития. Второй этап экономических 

реформ. Экономический кризис и окончательное разрушение советской 

модели экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике.  

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и 

плюрализм. Литература. Кино и театр. Реабилитация жертв политических 

репрессий. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Результаты политики гласности.  

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения 

советской политической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I 

Съезд народных депутатов СССР и его значение. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР 

и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. 

Распад социалистической системы. Результаты политики нового мышления. 

Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис 

межнациональных отношений. Нарастание националистических и 

сепаратистских настроений, обострение межнациональных конфликтов. 

Противостояние между союзным центром и партийным руководством 

республик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка 

нового союзного договора. Августовский политический кризис 1991 года. 

Распад СССР. 
 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях 

рынка. Начало радикальных экономических преобразований. Ваучерная 

приватизация. Положение в экономике России в 1992–1998 гг. 

Корректировка курса реформ. «Олигархический капитализм» и финансовые 



кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после дефолта. 

Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие 

Российской Федерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Конституция России 

1993 года и ее значение. Российская многопартийность и становление 

современного парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. 

Результаты политического развития России в 1990-е гг. Отставка Президента 

России Б.Н. Ельцина.  

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и 

регионы России после распада СССР. Федеративный договор. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике.  

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и 

условиях жизни различных групп населения в 1990-е гг. Численность и 

доходы населения. Социальное расслоение. Досуг и туризм.  

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место 

России в мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия 

НАТО в Югославии и изменение политики России в отношении Запада. 

Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Россия на 

постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е 

гг. 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты 

внутренней политики России в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. 

Противодействие террористической угрозе. Урегулирование кризиса в 

Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной 

символики. Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы 

президентства В.В. Путина.  

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. 

Военный конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. 

Выборы в Государственную Думу 2011 г.  

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. 

Приоритетные национальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 

гг. Россия в системе мировой рыночной экономики. Мировой экономический 

кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, занятости и 

численности населения.  

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х 

гг. Последствия распада СССР в сфере науки, образования и культуры. 

Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и 



монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие 

науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой 

информации. Российский спорт. Государство и основные религиозные 

конфессии. Повседневная жизнь.  

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. 

Становление нового внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост 

международного авторитета России и возобновление конфронтации со 

странами Запада в 2008–2020 гг.  

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности 

страны. Социально-экономическое развитие. Выборы в Государственную 

Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 2018 г. Национальные цели развития 

страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в Государственную Думу 

VIII созыва.  

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с 

Западом в начале XXI в. Давление на Россию со стороны США. 

Противодействие стратегии Запада в отношении России. Фальсификация 

истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на 

Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. 

Специальная военная операция. Противостояние с Западом. Украина – 

неонацистское государство. Новые регионы. СВО и российское общество. 

Россия – страна героев. 

Наш край в 1992–2022 гг. 

Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI 

века». 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИСТОРИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций 

гражданского служения Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества;  

осознание исторического значения конституционного развития России, 

своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

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) 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) 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) 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) 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) 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) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность 

экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем;  



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

природной и социальной среде; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, 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) эмоциональный интеллект: 

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). 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  



устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых 

явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям. 

Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и 

осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 

основными процедурами исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в 

форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и 

настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, 

выявляя общие черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

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

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного 

исследования в современном общественном контексте.  

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и 

интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать 

суждение о достоверности и значении информации источника (по 

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 целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и 

современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том 

числе межкультурного, в образовательной организации и социальном 

окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план 

действий, определять способ решения, последовательно реализовывать 

намеченный план действий и другие;  

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, 

рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в 

свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны 

в учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми 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. 

Совместная деятельность: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных 

целей; 



планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои 

действия с другими членами команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной 

работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

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

ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, новой экономической 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 в. и их участников, 

образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе 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, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 



характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников 

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

XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ 

– начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, 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 в. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по 

истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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 традиционных 

ценностей российского общества: мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность противодействовать 

фальсификациям российской истории; 

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

мира в ХХ – начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и 

всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения 

истории на уровне среднего общего образования является усвоение 



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 

учетом того, что достижение предметных результатов предполагает не 

только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI 

в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны 

с древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории 

следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, 

явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, 

связанных с актуальным историческим материалом урока. 
 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

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

народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

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. 

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, 

временны́е 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, временны́е 

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 традиционных 

ценностей российского общества: мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает 

использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 

результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей 



страны как многонационального государства, важности уважения и 

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 противодействовать 

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. 



К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание 

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; 

особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно 

связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 

процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), умением верно 

интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

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 г. – начало 

ХХI в.), объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. 

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

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – 

начало ХХI в.), выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

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

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

период с 1945 г. по начало ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 



называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. 

– начало ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 

событий, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать 

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

характеризовать значение и последствия событий, в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России (1945 

г. – начало ХХI в.); 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всеобщей истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 

с использованием фактического материала, в том числе 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 всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 

привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; 

корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при 

подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

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

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ 

жизни людей в России и других странах, анализируя изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать 

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 всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) 

в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям 

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

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 всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов в период с 1945 г. по начало ХХI в.; 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 г. – начало ХХI в.); 

различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; 

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

группировать, систематизировать исторические факты по 

самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности (корректности) сравнения событий, явлений, процессов, 

взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей России и зарубежных стран по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать 

выводы; 



на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в 

целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, 

поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических событий, 

явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и 

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

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

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

излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и 

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

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран в 

период с 1945 г. по начало ХХI в., 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 всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 



определять авторство письменного исторического источника по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его 

создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, и другие, 

соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, 

явлений, процессов по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, 

позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной 

и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими 

источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 

письменных исторических источников по истории России и зарубежных 

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

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника 

(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную 

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 г. – начало ХХI в.) 

(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 в период с 1945 г. по начало ХХI в. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 



Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при 

поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) 

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

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений 

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

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в.; 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 г. – 

начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 

исторической информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

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

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

обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 



привлекать контекстную информацию при работе с исторической 

картой и рассказывать об исторических событиях, используя историческую 

карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или 

более исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); оформлять результаты анализа исторической 

карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

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

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить 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 г. – начало ХХI в.), с 

информацией аутентичных исторических источников и источников 

исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. 

– начало ХХI в.) проводить сравнение исторических событий, явлений, 

процессов истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по 

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

ХХI в.), в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

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 г. – 

начало ХХI в.), создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого 

этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

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 г. 

– начало ХХI в.), 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 г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.), 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. 



 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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны 

2.1 Мир накануне Первой мировой войны  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

2.2 Первая мировая война. 1914 – 1918 гг.  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг. 

3.1 
Распад империй и образование новых 

национальных государств в Европе 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

3.2 
Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

3.3 
Страны Европы и Северной Америки в 

1920-е гг. 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

3.4 Страны Азии, Африки и Латинской  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16


Америки в 1918 – 1930 гг. https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

3.5 Международные отношения в 1930-е гг.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

3.6 
Развитие науки и культуры в 1914 – 

1930-х гг. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

3.7 
Повторение и обобщение по теме «Мир в 

1918 – 1938 гг.» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

Итого по разделу  14   

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

4.1 Начало Второй мировой войны  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

4.2 

Коренной перелом. Окончание и 

важнейшие итоги Второй мировой 

войны 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

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    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

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    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

1.2 Россия в Первой мировой войне  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16


1.3 Российская революция. Февраль 1917 г.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

1.4 Российская революция. Октябрь 1917 г.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

1.5 
Первые революционные преобразования 

большевиков 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

1.6 Гражданская война  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

1.7 
Революция и Гражданская война на 

национальных окраинах 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

1.8 
Идеология и культура в годы 

Гражданской войны 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

1.9 Наш край в 1914 – 1922 гг.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

1.10 
Повторение и обобщение по теме 

«Россия в 1914 – 1922 гг.» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

Итого по разделу  14   

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

2.1 СССР в 20-е годы  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

2.2 «Великий перелом». Индустриализация  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

2.3 Коллективизация сельского хозяйства  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

2.4 СССР в 30-е годы  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

2.5 Наш край в 1920 – 1930-е гг.  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16


https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

2.6 
Повторение и обобщение по разделу 

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

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

Итого по разделу  17   

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

3.1 Первый период войны  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

3.2 Коренной перелом в ходе войны  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

3.3 
«Десять сталинских ударов» и изгнание 

врага с территории СССР 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

3.4 Наука и культура в годы войны  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

3.5 Окончание Второй мировой войны  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

3.6 Наш край в 1941 – 1945 гг.  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

3.7 

Повторение и обобщение по теме 

«Великая Отечественная война 1941 – 

1945 гг.» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16


 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   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

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  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

2.2 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

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  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

3.2 

Страны Ближнего и Среднего Востока 

во второй половине ХХ в. – начале ХХI 

в. 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

3.3 
Страны Тропической и Южной 

Африки. Освобождение от 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b


колониальной зависимости 

3.4 
Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

3.5 

Повторение и обобщение по разделу 

«Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. - 

начале XXI в.» 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

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  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

4.2 
Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

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  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

5.2 Глобальные проблемы современности  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

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   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b


Итого по разделу  1   

История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 СССР в послевоенные годы  4   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

2.2 СССР в 1953 – 1964 гг.  7   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг.  8   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг.  5   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

2.5 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

2.6 
Обобщение по теме «СССР в 1964 – 

1991 гг.» 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

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  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

3.2 Россия в ХХI веке  10   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b


3.3 Наш край в 1992 - 2022 гг.  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

3.4 

Повторение и обобщение по теме 

«Российская Федерация в 1992 – начале 

2020-х гг.» 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое обобщение  1   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38e9087b 

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   3   0   

https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b
https://m.edsoo.ru/38e9087b




 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Введение во Всеобщую историю 

начала ХХ в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/72adbc56 

2 
Мир накануне Первой мировой 

войны 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fd2cf918 

3 
Первая мировая война. 1914 – 

1918 г.г 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d94f9476 

4 
Стартовая диагностическая 

работа  
 1  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0fee764e 

5 

Распад империй и образование 

новых национальных государств 

в Европе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/12a995b4 

6 

Версальско-Вашингтонская 

система международных 

отношений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/065bc98a 

7 
Страны Европы и Северной 

Америки в 1920-е гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/b58c5429 

8 
Итальянский фашизм. 

Авторитарные режимы в Европе. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ebed881b 

9 
Великая депрессия. 

Преобразования Ф. Рузвельта в 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/15c39e49 

https://m.edsoo.ru/72adbc56
https://m.edsoo.ru/fd2cf918
https://m.edsoo.ru/d94f9476
https://m.edsoo.ru/0fee764e
https://m.edsoo.ru/12a995b4
https://m.edsoo.ru/065bc98a
https://m.edsoo.ru/b58c5429
https://m.edsoo.ru/ebed881b
https://m.edsoo.ru/15c39e49


США 

10 
Германский нацизм. Нарастание 

агрессии в мире. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/aa8065a2 

11 

Рост международной 

напряженности в 1930-е гг. 

Гражданская война в Испании 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/45676655 

12 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Страны Европы и 

Северной Америки в 1920-е гг.» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/99fe1447 

13 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1918 – 1930 

гг. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/46c1623d 

14 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1918 – 1930 

гг. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/97ef3080 

15 
Международные отношения в 

1930-е гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/5287340e 

16 
Развитие науки и культуры в 1914 

– 1930-х гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/6a1c6519 

17 
Развитие науки и культуры в 1914 

– 1930-х гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/647a76d5 

18 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Мир в 1918 – 1938 

гг.» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3aa5363f 

19 
Начальный период Второй 

мировой войны 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/40a4e3d6 

20 Начало Великой Отечественной  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/aa8065a2
https://m.edsoo.ru/45676655
https://m.edsoo.ru/99fe1447
https://m.edsoo.ru/46c1623d
https://m.edsoo.ru/97ef3080
https://m.edsoo.ru/5287340e
https://m.edsoo.ru/6a1c6519
https://m.edsoo.ru/647a76d5
https://m.edsoo.ru/3aa5363f
https://m.edsoo.ru/40a4e3d6


войны и войны на Тихом океане https://m.edsoo.ru/3f4a874e 

21 
Коренной перелом во Второй 

мировой войне 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c1c9736e 

22 
Разгром Германии, Японии и их 

союзников 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/5305231e 

23 
Контрольная работа за 1 

полугодие  
 1  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/923d8abc 

24 
Введение в Историю России 

начала ХХ в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff8d61e0 

25 
Россия и мир накануне Первой 

мировой войны 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/66c4b511 

26 
Российская армия на фронтах 

Первой мировой войны 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/efb46d82 

27 

Нарастание революционных 

настроений. Власть, экономика и 

общество в годы Первой мировой 

войны 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/aee35c4d 

28 
Российская революция. Февраль 

1917 г. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ee5d8232 

29 
Российская революция. Октябрь 

1917 г. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/71c94a0a 

30 
Первые революционные 

преобразования большевиков 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/5d948ff7 

31 
Экономическая политика 

советской власти 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/dbbc76be 

32 
Гражданская война: истоки и 

основные участники. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/875534da 

https://m.edsoo.ru/3f4a874e
https://m.edsoo.ru/c1c9736e
https://m.edsoo.ru/5305231e
https://m.edsoo.ru/923d8abc
https://m.edsoo.ru/ff8d61e0
https://m.edsoo.ru/66c4b511
https://m.edsoo.ru/efb46d82
https://m.edsoo.ru/aee35c4d
https://m.edsoo.ru/ee5d8232
https://m.edsoo.ru/71c94a0a
https://m.edsoo.ru/5d948ff7
https://m.edsoo.ru/dbbc76be
https://m.edsoo.ru/875534da


33 На фронтах Гражданской войны.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c9b0ebd4 

34 
Революция и Гражданская война 

на национальных окраинах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/eb5149ca 

35 

Идеология и культура в годы 

Гражданской войны. Перемены в 

повседневной жизни и 

общественных настроениях 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d0b5d65c 

36 Наш край в 1914 – 1922 гг.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/4c5e876c 

37 

Повторительно- обобщающий 

урок по теме «Россия в 1914 – 

1922 гг.» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ccc51891 

38 

Экономический и политический 

кризис начала 1920-х гг. Переход 

к нэпу 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f0ac839f 

39 
Экономическое и социальное 

развитие в годы нэпа 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/4a40eb25 

40 

Образование СССР. 

Национальная политика в 1920-е 

гг. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ee4bc0b5 

41 
Политическое развитие в 1920-е 

гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8d54520c 

42 

Международное положение и 

внешняя политика СССР в 1920-е 

гг. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/a1068289 

43 
Культурное пространство 

советского общества в 1920-е гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d9b67dc8 

https://m.edsoo.ru/c9b0ebd4
https://m.edsoo.ru/eb5149ca
https://m.edsoo.ru/d0b5d65c
https://m.edsoo.ru/4c5e876c
https://m.edsoo.ru/ccc51891
https://m.edsoo.ru/f0ac839f
https://m.edsoo.ru/4a40eb25
https://m.edsoo.ru/ee4bc0b5
https://m.edsoo.ru/8d54520c
https://m.edsoo.ru/a1068289
https://m.edsoo.ru/d9b67dc8


44 
«Великий перелом». 

Индустриализация 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1935e8cf 

45 
Коллективизация сельского 

хозяйства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/12e69951 

46 

Политическая система и 

национальная политика СССР в 

1930-е гг. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/317031d3 

47 

Культурное пространство 

советского общества в 1930-е гг.: 

создание «нового человека 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/23e9aa99 

48 
Развитие науки, образования, 

здравоохранения в 1930-е гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1e8f0186 

49 Советское искусство 1930-х гг.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/a67ea81d 

50 
Повседневная жизнь населения в 

1930-е гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/bc57fa8e 

51 
СССР и мировое сообщество в 

1929 – 1939 гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7bddf4b9 

52 
СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/71467821 

53 Наш край в 1920 – 1930-е гг.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/932fac30 

54 

Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «Советский Союз 

в 1920 – 1930-е гг.» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7e24a0c3 

55 
Начало Великой Отечественной 

войны 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/b01d2dd5 

https://m.edsoo.ru/1935e8cf
https://m.edsoo.ru/12e69951
https://m.edsoo.ru/317031d3
https://m.edsoo.ru/23e9aa99
https://m.edsoo.ru/1e8f0186
https://m.edsoo.ru/a67ea81d
https://m.edsoo.ru/bc57fa8e
https://m.edsoo.ru/7bddf4b9
https://m.edsoo.ru/71467821
https://m.edsoo.ru/932fac30
https://m.edsoo.ru/7e24a0c3
https://m.edsoo.ru/b01d2dd5


56 
Битва за Москву и блокада 

Ленинграда 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/cb9c9675 

57 Фронт за линией фронта  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/191a2157 

58 Единство фронта и тыла  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/b9c9adff 

59 
Сталинградская битва. Начало 

коренного перелома в ходе войны 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/967ec97f 

60 
Курская битва. Завершение 

коренного перелома 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/a0a71abd 

61 

«Десять сталинских ударов» и 

изгнание врага с территории 

СССР 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/cdae8641 

62 Наука и культура в годы войны  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3c65683c 

63 

Освобождение народов Европы. 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0ec71bac 

64 
Война с Японией. Окончание 

Второй мировой войны 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38ed8040 

65 
Окончание Второй мировой 

войны. Итоги и уроки. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/a08379e1 

66 
Промежуточная аттестация: 

итоговая контрольная работа  
 1  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f9fafc2b 

67 
Анализ итоговой контрольной 

работы  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c2289528 

68 Итоговое повторение  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/cb9c9675
https://m.edsoo.ru/191a2157
https://m.edsoo.ru/b9c9adff
https://m.edsoo.ru/967ec97f
https://m.edsoo.ru/a0a71abd
https://m.edsoo.ru/cdae8641
https://m.edsoo.ru/3c65683c
https://m.edsoo.ru/0ec71bac
https://m.edsoo.ru/38ed8040
https://m.edsoo.ru/a08379e1
https://m.edsoo.ru/f9fafc2b
https://m.edsoo.ru/c2289528


https://m.edsoo.ru/e4f4d8eb 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   3  0   

https://m.edsoo.ru/e4f4d8eb


 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Введение. Мир во второй 

половине XX в. – начале XXI в. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/19e1305c 

2 

Начало холодной войны и 

формирование биполярной 

системы 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/06ee2be5 

3 Входная контрольная работа  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/56c4e03e 

4 
США и страны Западной Европы 

во второй половине ХХ в. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fe411e6e 

5 
США и страны Западной Европы 

в конце ХХ – начале XXI в. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/16f3179f 

6 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/53e36beb 

7 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e9711cfe 

8 

Страны Восточной и Юго-

Восточной Азии в 1940 – 1970-х 

гг. 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/4ab92d9f 

9 
Страны Азии: социалистический 

выбор развития 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/674f526d 

https://m.edsoo.ru/19e1305c
https://m.edsoo.ru/06ee2be5
https://m.edsoo.ru/56c4e03e
https://m.edsoo.ru/fe411e6e
https://m.edsoo.ru/16f3179f
https://m.edsoo.ru/53e36beb
https://m.edsoo.ru/e9711cfe
https://m.edsoo.ru/4ab92d9f
https://m.edsoo.ru/674f526d


10 

Страны Восточной Азии во 

второй половине ХХ в. – начале 

ХХI в. 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/32f5176e 

11 

Страны Южной и Юго-Восточной 

Азии во второй половине ХХ в. – 

начале ХХI в. 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/b7bc64b5 

12 

Страны Ближнего и Среднего 

Востока во второй половине ХХ в. 

– начале ХХI в. 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d551212b 

13 

Страны Тропической и Южной 

Африки. Освобождение от 

колониальной зависимости 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0dadc942 

14 

Страны Латинской Америки во 

второй половине ХХ – начале ХХI 

в. 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/33ced579 

15 

Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «Страны Азии, 

Африки и Латинской Америки во 

второй половине ХХ в. - начале 

XXI в.» 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/a1d3bf9d 

16 
Международные отношения в 

конце 1940-е – конце 1980-х гг. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/b216c35e 

17 
Международные отношения в 

конце 1940-е – конце 1980-х гг. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e69e2dad 

18 
Международные отношения в 

1990-е – 2023 г. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/972eeb1e 

19 
Международные отношения в 

1990-е – 2023 г. Кризис 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c068995c 

https://m.edsoo.ru/32f5176e
https://m.edsoo.ru/b7bc64b5
https://m.edsoo.ru/d551212b
https://m.edsoo.ru/0dadc942
https://m.edsoo.ru/33ced579
https://m.edsoo.ru/a1d3bf9d
https://m.edsoo.ru/b216c35e
https://m.edsoo.ru/e69e2dad
https://m.edsoo.ru/972eeb1e
https://m.edsoo.ru/c068995c


глобального доминирования 

Запада. 

20 
Развития науки во второй 

половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/b8918284 

21 

Развитие культуры и искусства во 

второй половине ХХ в. – начале 

ХХI в. 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/4c82c666 

22 
Глобальные проблемы 

современности. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/77ecde22 

23 
Контрольная работа за 1 

полугодие 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/cb3ca697 

24 
Введение в курс «История России. 

1945 год – начало ХХI века» 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2b7cf608 

25 
Восстановление и развитие 

экономики и социальной сферы. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1f19ff83 

26 
Политическая система в 

послевоенные годы. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/32f4280e 

27 
Идеология, наука, культура и 

спорт в послевоенные годы. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d42cc648 

28 

Место и роль СССР в 

послевоенном мире. Внешняя 

политика СССР в 1945 – 1953 гг. 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/893a96ec 

29 
Новое руководство страны. Смена 

политического курса. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/680aa01a 

30 
Экономическое и социальное 

развитие в 1953 – 1964 гг. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/4d01c9d6 

31 Развитие науки и техники. в 1953  1   0    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/b8918284
https://m.edsoo.ru/4c82c666
https://m.edsoo.ru/77ecde22
https://m.edsoo.ru/cb3ca697
https://m.edsoo.ru/2b7cf608
https://m.edsoo.ru/1f19ff83
https://m.edsoo.ru/32f4280e
https://m.edsoo.ru/d42cc648
https://m.edsoo.ru/893a96ec
https://m.edsoo.ru/680aa01a
https://m.edsoo.ru/4d01c9d6


– 1964 гг. https://m.edsoo.ru/baa01f68 

32 
Культурное пространство в 1953 – 

1964 гг. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d4ab0502 

33 
Перемены в повседневной жизни 

в 1953 – 1964 гг. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/401fd019 

34 
Внешняя политика в 1953 – 1964 

гг. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/9945020 

35 

Повторительно-обобщающий 

урок по темам «СССР в 

послевоенные годы» и «СССР в 

1953 – 1964 гг.» 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e22377a5 

36 
Политическое развитие СССР в 

1964 - 1985 гг. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f1c18452 

37 
Социально-экономическое 

развитие в 1964 - 1985 гг. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7b90b13c 

38 
Развитие науки, образование, 

здравоохранения в 1964 - 1985 гг. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2683253f 

39 
Идеология и культура в 1964 - 

1985 гг. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/4745856e 

40 
Повседневная жизнь советского 

общества в 1964 - 1985 гг. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ee81d896 

41 

Национальная политика и 

национальные движения в 1964 - 

1985 гг. 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/887e20c5 

42 
Внешняя политика СССР в 1964 - 

1985 гг. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e816bdfa 

43 СССР и мир в начале 1980-х.  1   0    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/baa01f68
https://m.edsoo.ru/d4ab0502
https://m.edsoo.ru/401fd019
https://m.edsoo.ru/9945020
https://m.edsoo.ru/e22377a5
https://m.edsoo.ru/f1c18452
https://m.edsoo.ru/7b90b13c
https://m.edsoo.ru/2683253f
https://m.edsoo.ru/4745856e
https://m.edsoo.ru/ee81d896
https://m.edsoo.ru/887e20c5
https://m.edsoo.ru/e816bdfa


Предпосылки реформ https://m.edsoo.ru/afaacb3e 

44 
Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f706b5d 

45 
Перемены в духовной сфере в 

годы перестройки. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/5f3f81a7 

46 
Реформа политической системы 

СССР и её итоги. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ab8dc9ab 

47 
Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике. 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1bd52e1d 

48 

Национальная политика и подъем 

национальных движений. Распад 

СССР 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/6eb1ace4 

49 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/62a514df 

50 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «СССР в 1964 – 1991 

гг.» 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/995db6d4 

51 
Российская экономика в условиях 

рынка 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/12afee64 

52 

Политическое развитие 

Российской Федерации в 1990-е 

гг. 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ca89e397 

53 

Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е 

гг. 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/9f721f84 

54 Повседневная жизнь в 1990-е гг.  1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/1271863e 

https://m.edsoo.ru/afaacb3e
https://m.edsoo.ru/7f706b5d
https://m.edsoo.ru/5f3f81a7
https://m.edsoo.ru/ab8dc9ab
https://m.edsoo.ru/1bd52e1d
https://m.edsoo.ru/6eb1ace4
https://m.edsoo.ru/62a514df
https://m.edsoo.ru/995db6d4
https://m.edsoo.ru/12afee64
https://m.edsoo.ru/ca89e397
https://m.edsoo.ru/9f721f84
https://m.edsoo.ru/1271863e


55 

Россия и мир. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1990-е 

гг. 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/2a452b05 

56 

Политические вызовы и новые 

приоритеты внутренней политики 

России в начале ХХI в. 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/b0d19c6d 

57 Россия в 2008 – 2011 гг.  1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/57d6b846 

58 

Социально-экономическое 

развитие России в начале ХХI в. 

Приоритетные национальные 

проекты. 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/9db73a81 

59 

Культура, наука, спорт и 

общественная жизнь в 1990-х – 

начале 2020-х гг. 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/4ab72a9d 

60 

Культура, наука, спорт и 

общественная жизнь в 1990-х – 

начале 2020-х гг. 

 1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/641e2b99 

61 
Внешняя политика в начале ХХI 

в. Россия в современном мире 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/5aaf2c2c 

62 
Внешняя политика в начале ХХI 

в. Россия в современном мире 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8c79855f 

63 Россия в 2012 – начале 2020-х гг.  1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/24caceec 

64 
Россия сегодня. Специальная 

военная операция (СВО) 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/0b44777b 

65 
Россия сегодня. Специальная 

военная операция (СВО) 
 1   0    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fabab905 

https://m.edsoo.ru/2a452b05
https://m.edsoo.ru/b0d19c6d
https://m.edsoo.ru/57d6b846
https://m.edsoo.ru/9db73a81
https://m.edsoo.ru/4ab72a9d
https://m.edsoo.ru/641e2b99
https://m.edsoo.ru/5aaf2c2c
https://m.edsoo.ru/8c79855f
https://m.edsoo.ru/24caceec
https://m.edsoo.ru/0b44777b
https://m.edsoo.ru/fabab905


66 
Промежуточная аттестация: 

итоговая контрольная работа 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/6da18043 

67 
Анализ итоговой контрольной 

работы  
 1    0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d4335abe 

68 Итоговое повторение  1   0    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/474d2bad 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   3   0   

https://m.edsoo.ru/6da18043
https://m.edsoo.ru/d4335abe
https://m.edsoo.ru/474d2bad




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• История России. 1914 - 1945 годы: 10 класс: базовый уровень: учебник 10 

класс/ Шубин А.В., Мягков М.Ю., Никифоров Ю.А. и др.; под общей 

редакцией Мединского В.Р. Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 • История России. 1946 год - начало XXI века: 11 класс: базовый уровень: 

учебник 11 класс/ Шубин А.В., Мягков М.Ю., Никифоров Ю.А. и др.; под 

общей редакцией Мединского В.Р. Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

• История России, 1914-1945 годы: 10 класс: базовый уровень: учебник, 10 

класс/ Шубин А.В., Мягков М.Ю., Никифоров Ю.А. и другие; под общей 

редакцией Мединского В.Р., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 • История России, 1946 год - начало XXI века: 11 класс: базовый уровень: 

учебник, 11 класс/ Шубин А.В., Мягков М.Ю., Никифоров Ю.А. и другие; 

под общей редакцией Мединского В.Р., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Мединский В. Р., Чубарьян А. О. «История. Всеобщая история. 1914—



1945 годы. 10 класс. Базовый уровень» 

 • Мединский В. Р., Чубарьян А. О. «История. Всеобщая история. 1945 год 

— начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень» 

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

История РФ 

 РЭШ 

 ФИПИ  

 



                                                                 Оценочный материал 

Стартовая диагностическая работа по истории в 10 классе. 

2 вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов 

выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами 

ответа. 

1. Происходивший  в России в 1830-1880 гг. переход от ручного труда - к машинному, 

от мануфактуры - к фабрике называется: 

1) Промышленный переворот 

2) Промышленная революция 

3) Промышленная реформа 

4) Верно все перечисленное 

2. Назовите даты правления Александра III 
1) 1825-1855 гг 

2) 1855- 1881 гг 

3) 1881-1894 гг 

4) 1894-1917 гг 

3. В результате проведенной в царствование Александра II военной реформы 

комплектование армии стало осуществляться на основе 

1) дворянского ополчения 

2) рекрутской повинности 

3) всесословной воинской повинности 

4) службы по контракту 

4. Как называлась категория бывших помещичьих крестьян, освобождённых от 

крепостной зависимости Положениями 19 февраля 1861 года, но не выплативших 

выкупные платежи за землю. 
1) Посессионные 

2) Капиталистые 

3) Временнообязанные 

4) Государственные 

5. Проведение Земской реформы было начато Александром II в 

1) 1861 г. 

2) 1864 г. 

3) 1874 г.  

4) 1880 г. 

6. Какой новый вид транспорта начал развиваться в России во второй четверти XIX 

века? 

1) Гужевой 

2) Автомобильный 

3) Железнодорожный 

4) Речной 

7. Представители русской общественной мысли 1830-1850-х гг., считавшие, что 

Россия должна развиваться самобытным путем, а не следовать образцам ведущих 

европейских стран, назывались 

1) Декабристами 

2) Западниками 

3) Славянофилами 

4) Анархистами 

8. Рассмотрите иллюстрацию и 

определите, в каком году 

произошло изображенное на ней 

событие 

1) 1874 г. 

2) 1879 г. 

3) 1881 г. 

4) 1883 г.

 

 

 

 

9. Прочтите отрывок из сочинения историка.  



Весной 1874 года началось это массовое движение. Тысячи молодых людей двинулись в 

деревню, рассчитывая поднять крестьянство на социальный переворот. В движении 

участвовала и демократическая разночинная интеллигенция, охваченная стремлением 

сблизиться  с народом и служить ему своими знаниями. Действия пропагандистов были 

различны: одни говорили о постепенной подготовке к восстанию, другие призывали 

крестьян отнимать у помещика земли, отказываться от уплаты выкупных платежей, 

свергнуть царя и его право. Однако поднять крестьян на восстание не удалось.  К концу 

1874 года силы пропагандистов были разгромлены, хотя движение продолжалось и в 

1875 году. За революционную пропаганду было привлечено к ответственности 2564 

человека. 

Напишите, о каком движении идет речь  

_____________________________________________________________________________ 

10. Этот человек, будучи министром внутренних дел,  

уничтожил III отделение полиции, смягчил цензуру, а в 

январе 1880 сделал доклад царю, где предложил 

привлекать общественных представителей для разработки 

важнейших законов в столицу. Хотя формы этого 

привлечения были далеки от тех, что предусматривал 

европейский парламентаризм, доклад потом часто 

именовали «Конституцией…». Назовите его имя 

1) К. Победоносцев 

2) М. Лорис-Меликов 

3) А. Толстой 

4) Н. Михайлов 

11. К внешеполитическим событиям периода правления  Александра II относится: 

1) Крымская война 

2) Присоединение Грузии 

3) Присоединение полуостроваКрыма 

4) Продажа полуострова Аляски 

12. Прочтите отрывок из дневника государственного деятеля и определите имя 

императора, в правление которого произошло данное событие 

 «Получена телеграмма из Ташкента о новом успехе наших войск против кокандцев: 

генерал- майор Скобелев овладел Андижаном... Судя по телеграмме, наши войска овладе-

ли городом без больших потерь; штурм был подготовлен продолжительным 

бомбардированием. С этою телеграммою явился я к Государю вместе с генералом 

Кауфманом. Пользуясь случаем, я доложил Государю представление генерала Кауфмана 

о необходимости окончательного занятия всего ханства Кокандского и выработанное 

вместе с ним предположение о средствах к усилению войск Туркестанского края. Госу-

дарь изъявил согласие на занятие Коканда…» 

 1) Николай I 

2) Александр II 

3) Александр III 

4) Николай II 

13.  Назовите основное направление внутренней политики Александра III: 
1) развитие местного самоуправления 

2) укрепление сословного строя и самодержавия 

3) постепенный переход к правовому государству 

4) поиск компромисса с революционным движением 

14. Что из названного относилось к контрреформам 1880-х годов? 

1) Создание Третьего Отделения Его Императорского Величества канцелярии 

2) запрет издания журнала «Телескоп» 

3) издание циркуляра о «кухаркиных детях» 

4) упразднение губернских и уездных земств 



15. Государственная политика, направленная на повышение таможенных пошлин на 

ввозимую из-за границы продукцию – это 

1) Протекционизм 

2) Модернизация 

3) Монополия 

4) Реформа 

16. Назовите даты правления Николая II 
1) 1825-1855 гг 

2) 1855- 1881 гг 

3) 1881-1894 гг 

4) 1894-1917 гг 

17.  Причиной Русско-Японской войны было 
1) Борьба за сферы влияния на Дальнем Востоке 

2) Начало революции в России 

3) Образование военно-политических блоков 

4) Слабость государственного управления Китая 

18. Отметьте, что из перечисленного не относится к реформам П.А.Столыпина 

1) Введение военно-полевых судов 

2) Переселенческая политика 

3) Аграрная реформа  

4) Введение винной монополии 

19. Целью столыпинской аграрной реформы было: 

1) создание крестьянских профсоюзов     

2) превращение России в аграрную страну             

3) прекращение экспорта хлеба за границу          

4) укрепление аграрного сектора экономики, создание широкого слоя собственников 

20. Лидером партии Конституционных демократов (кадетов) был 

1) П.Н.Милюков 

2) А.И.Гучков 

3) В.И.Ленин 

4) В.М.Чернов 

 

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 

(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст 

работы.   

21. Назовите  основные положения Манифеста «Об усовершенствовании 

государственного порядка» 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

22. Установите соответствие названием датой и событием: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. Ответ 

запишите в таблице. 

Дата Событие 

А) 19 февраля 1861 г. 1) Продажа Аляски 

Б 1 марта 1881 г 2) «Кровавое воскресенье». Начало первой русской революции 

В) 1867 г. 3) Подписание Манифеста об отмене крепостного права 

Г) 9 января 1905 г. 4) Убийство Александра II  

Ответ: 

А Б В Г 

    

 
 

 

 

 



Стартовая диагностическая работа по истории в 10  классе. 

3 вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов 

выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами 

ответа. 

1. Назовите политический строй в России XIX века: 

1) Парламентская монархия, 

2) Конституционная монархия, 

3) Республика, 

4) Самодержавная монархия. 

2. Назовите даты правления Александра II 
1) 1825-1855 гг 

2) 1855- 1881 гг 

3) 1881-1894 гг 

4) 1894-1917 гг 

3. Возникновение института присяжных заседателей связано с проведением 

1) Судебной реформы 1964 г 

2) Земской реформы 1864 г 

3) Крестьянской реформы 1861 г 

4) Городской реформы 1870 г. 

4. Что такое отрезки? 

1) земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г. 

2) земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян  

3) часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнению с установленной 

в 1861 г. нормой 

4) объединение крестьянских хозяйств 

5.  С проведением военной реформы связана дата 

1) 1861 г. 

2) 1864 г. 

3) 1874 г.  

4) 1880 г

6. Что из перечисленного характерной чертой развития России в пореформенный 

период? 

1) Появление первых мануфактур 

2) Появление металлургии и металлообработки 

3) Активное развитие сельского хозяйства 

4) Активное железнодорожное строительство 

7.  М.А. Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев известны как теоретики 
1) славянофильства 

2) народничества 

3) западничества 

4) консерватизма 

8. Рассмотрите иллюстрацию и определите, какое событие на ней изображено. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Прочтите отрывок из 

воспоминаний 



Б.Н. Чичерина и укажите императора, о котором идёт речь. 

 «Целые два месяца Россия была в каком-то странном смущении и оцепенении; не только 

руки отпадали от всякого дела, но даже ум и чувства как будто омертвели. Покойного 

государя любили, обожали освобождённые крестьяне и бывшие дворовые люди; душевно 

были к нему расположены и преданы в обществе все лично его знавшие и те, которые 

много слышали о его сердечной доброте, о его всегдашнем расположении ко всякому 

доброму делу». 

1) Николай I 

2) Александр II 

3) Александр III 

4) Николай II 

10. При значительном содействии этого человека, министра 

иностранных дел,  в 1871 году была уничтожена 2-я 

статья Парижского трактата о нейтрализации Чёрного моря. 

Все  все великие державы согласились подвергнуть пересмотру 

означенную статью Парижского договора и вновь предоставить 

России право держать военный флот в Черном море. Назовите 

его имя 

1) К. Победоносцев 

2) А.М.Горчаков 

3) А. Толстой 

4) Н. Михайлов 

11. К внешеполитическим событиям периода правления  Александра II относится: 

1) Присоединение Бухарского эмирата и Кокандского ханства 

2) Заключение Парижского мирного договора 

3) Присоединение полуострова Крыма 

4) Отечественная война  

12. Основное направление внутренней политики Александра III: 
1) постепенная отмена сословного строя 

2) ослабление репрессий в стране 

3) либерализация общественной жизни 

4) возвращение к основам «самодержавия, православия, народности» 

13. По Университетскому уставу 1884г. собрания и выступления студентов: 
1) разрешались при участии ректора или попечителя университета 

2) разрешались только в Татьянин день     

3) строго воспрещались 

4) предполагалось проводить мирно без оружия 

14. Прочтите отрывок из доклада министра народного просвещения и укажите 

императора, которому этот доклад был представлен. 

 «... Учебному начальству допускать в гимназии и прогимназии только обеспеченных 

детей, то есть только таких детей, которые находятся на попечении лиц, представляю-

щих достаточное ручательство о правильном над ними домашнем надзоре и в предо-

ставлении им необходимого для учебных занятий удобства. При неуклонном соблюдении 

этого правила гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, 

лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, коих, за исключением 

разве одарённых необыкновенными способностями, не следует выводить из среды, к коей 

они принадлежат». 

1) Николай I 

2) Александр II 

3) Александр III 

4) Николай II 

15. Объединение промышленников, контролирующее выпуск определенных видов 

продукции, способное диктовать цены рынку – это 

1) Модернизация 

2) Монополия 

3) Парламент 

4) Сенат 



16. События: «Кровавое воскресенье», восстание на броненосце «Потемкин», 

декабрьское вооруженное восстание в Москве относятся к … 

1) 1904-1905 гг. 

2) 1905-1907 гг. 

3) 1914-1918 гг. 

4) 1918-1920 гг. 

17. Что из перечисленного не является причиной поражения русских войск в Русско-

Японской  войне 

1) Трудность переброски войск на Дальний Восток 

2) Слабость командования армии  

3) Начало революции в России 

4) Создание Государственной Думы 

18. Какие мероприятия связаны с деятельностью Столыпина: 

1) Манифест 17 октября     

2) указ о военных полевых судах     

3) указ «о вольных хлебопашцах»     

4) «Жалованная грамота городам» 

19. Аграрная реформа Столыпина способствовала: 

1) освоению сибирских земель      

2) началу разведения картофеля     

3) прекращению процесса раскрестьянивания    

4) полному исчезновению крестьянской общины. 

20. Подписание  Манифеста  17 октября 1905 года свидетельствовало о: 

1) Ликвидации сословного и  национального неравенства подданных Российской империи 

2) Превращении Российской империи из абсолютной монархии в конституционную  

3) Формировании демократического общества 

4) Установлении диктатуры пролетариата 

 

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 

(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст 

работы.   

21. Напишите названия (не менее трех) политических партий России, появившихся 

после Манифеста 17 октября 1905 г. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

22. Установите соответствие названием понятием и определением: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Ответ запишите в таблице. 

Понятие Определение 

А) Модернизация 1) Участок земли, выделенный крестьянину при выходе его из общины с 

переселением его из деревни на новое место жительства 

Б Протекционизм 2) Участок земли, выделенный крестьянину, вышедшему из общины с 

сохранением его двора в деревне 

В) Отруб 3) Политика, цель которой состоит в ограничении ввоза определенных 

товаров из-за границы за счет повышения пошлин на ввозимую 

продукцию. 

Г) Хутор 4) Осуществляемый в короткие сроки переход от традиционного, 

аграрно-сословного общества к современному индустриальному 

обществу, сопровождающийся изменениями в социальной структуре 

общества и быте людей 

Ответ: 

А Б В Г 

    



 

                     Стартовая диагностическая работа по истории в 10 классе. 

1 вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов 

выберите и выделите одну цифру, которая соответствует номеру выбранного вами 

ответа. 

1. Замкнутая группа лиц, обладавшая одинаковыми правами, привилегиями  и 

обязанностями, передававшимися по наследству – это 

1) Оброк 

2) Гильдия 

3) Сословия 

4) Коллегии 

2. Назовите даты правления Николая II 
1) 1825-1855 гг 

2) 1855- 1881 гг 

3) 1881-1894 гг 

4) 1894-1917 гг 

3.  В результате проведения Крестьянской реформы 1861 г. в России был(-а) 

1) отменена крепостная зависимость крестьян 

2) введен труд посессионных крестьян 

3) отменено временнообязанное состояние крестьян 

4) разрушена крестьянская община 

4. Как назывались выборные органы общественного самоуправления, созданные в 

ходе Великих реформ 1860-1870 гг.? 

1) Земства 

2) Крестьянские общины 

3) Дворянские собрания 

4) Городские Думы 

5. Проведение Судебной реформы было начато Александром II в 

1) 1861 г. 

2) 1864 г. 

3) 1874 г.  

4) 1880 г.

6. Что из перечисленного характерной чертой развития России в пореформенный 

период? 

1) Рекордное  увеличение доходности сельского хозяйства 

2) Появление первых мануфактур 

3) Начало нефтедобычи 

4) Начало промышленного переворота  

7. В  XIX в.  людей, отрицавших духовные, культурные и нравственные ценности 

предшествующих поколений и современного им общества, называли  

1) еретиками 

2) раскольниками 

3) нигилистами 

4) диссидентами 

8. Рассмотрите иллюстрацию и определите, представители, какого общественного 

движения на ней изображены___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Прочтите 



отрывок из «Записок революционера» П.А. Кропоткина и укажите дату события о 

котором идет речь 

«Под карету, чтобы остановить ее, была брошена бомба. Несколько черкесов из конвоя 

было ранено. Рысакова, бросившего бомбу, тут же схватили. Несмотря на настойчивые 

убеждения кучера не выходить из кареты, Александр II все-таки вышел…А когда он 

проходил  совсем близко от другого молодого человека, Гриневицкого, тот бросил свою 

бомбу между обоими так, чтобы убить себя и царя… Теперь Александр II лежал на 

снегу, истекая кровью.  Затем, он хотел перекреститься, но рука не поддается и он 

повторяет «Холодно, холодно…Пожалуйста, скорее домой… отвезите меня во дворец.. я 

хочу умереть…» Ужас выразился на лицах присутствующего народа, 

не понимающего еще полного значения совершившегося…»  

1) 1874 г. 

2) 1879 г. 

3) 1881 г. 

4) 1883 г.

10. Этот человек в  XIX веке во время Кавказской войны в 

течение 15 лет борьбу горцев против России возглавлял. 

Назовите его имя  

1) Имам Шамиль 

2) Осман-паша 

3) Девлет-Гирей 

4) Тимур 

11. К внешеполитическим событиям периода правления  Александра II относится: 

1) Заключение Тильзитского мирного договора 

2) Героическая оборона Севастополя 

3) Выход России к Балтийскому морю 

4) Подписание Айгунского договора о границе с Китаем 

12. За что современники прозвали Александра III Миротворцем? 
1) за то, что ему удалось усмирить революционное движение в России 

2) за его миролюбивую политику на внешнеполитической арене 

3) за его политику резкого сокращения военных расходов и армии 

4) за  политику «вооруженного нейтралитета» 

13. Временные правила о печати 1882г.: 
1) временно отменяли цензурный контроль 
2) существенно смягчали цензурную политику правительства 
3) установили жесткий административный надзор за периодическими изданиями 

4) установили свободу  печати 
14. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и определите пропущенное 

имя императора. 
«Вступив 2 марта на окровавленный убийством царя-Освободителя русский престол, 

<…..> заставил обширную империю в состоянии почти хаотическом… Постоянные 

террористические акты против лиц, стоящих у власти, поддерживали в стране 

состояние хронического внутреннего брожения. …За тринадцать лет царствования 

<…..> положение радикально изменилось». 
1) Павла I 

2) Александра II 

3) Николая I 

4) Александра III 

15. Осуществляемый в короткие сроки переход от традиционного, аграрно- 

сословного к индустриальному обществу, сопровождающийся изменениями в 

социальной структуре и быте людей – это  

1) Модернизация 

2) Барщина 

3) Монополия 

4) Синдикат 

16. Назовите дату Русско-Японской войны 

1) 1904-1905 гг. 

2) 1905-1907 гг. 

3) 1912-1913 гг. 

4) 1914-1918 гг. 



   17. Отметьте, что не являлось причиной начала первой русской революции 

1) Малоземелье крестьян 

2) Бесправие рабочих 

3) Участие в русско-японской войне 

4) Появление первых политических 

партий 

18. Отметьте, что из перечисленного относится к реформам П.А.Столыпина 

1) Создание акционерных обществ 

2) Аграрная реформа  

3) Введение винной монополии 

4) Денежная реформа 

19. Важнейшее мероприятие  аграрной реформы Столыпина: 

1) увеличение церковного землевладения      

2) запрещение крестьянам покидать общину   

3) частичная конфискация помещичьих земель  

4) передача крестьянам в собственность земельных наделов 

20. Что из перечисленного относится к итогам Манифеста 17 октября 1905г.: 



1) уничтожение самодержавия       

2) отмена выкупных платежей 

3) формирование многопартийности         

4) ликвидация помещичьего землевладения      

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра 

(последовательность цифр) или развернутый ответ. Впишите ответы в текст 

работы.   

21. Назовите не менее трех причин поражения России в русско–японской войне 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

22. Установите соответствие названием партии и фамилией ее лидера: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

Ответ запишите в таблице. 

Партия Лидер 

А) Конституционные демократы (кадеты) 1) Чернов В.Н 

Б) Союз 17 октября (октябристы) 2) Милюков  П.Н. 

В) Социалисты-революционеры (эсеры) 3) Ульянов (Ленин) В.И. 

Г) Российская социал-демократическая рабочая партия 

(РСДРП) 

4) Пуришкевич  В.М. 

Д) Союз русского народа 5) Гучков А.И 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

 

 

 

 

 

 

9 класс  ИСТОРИЯ. 

 

ОТВЕТЫ: 

 2 вариант. 3 вариант. I вариант. 

1 1 4 3 

2 2 2 4 

3 3 1 1 

4 3 3 1 

5 2 3 2 

6 3 4 3 

7 3 2 3 

8 3 Убийство 

градоначальника Трепова 

Верой Засулич 

Народники-

разночинцы 

9 «Хождение в народ» 2 3 

10 2 2 1 



11 4 1 4 

12 2 4 2 

13 2 3 3 

14 3 3 4 

15 1 2 1 

16 4 2 1 

17 1 4 4 

18 4 2 2 

19 4 1 4 

20 1 2 3 

21 1. Дарование 

демократических свобод 

2. Учреждение 

Государственной Думы 

Конституционные 

демократы (кадеты), 

Союз 17 октября 

(Октябристы) Союз 

Русского народа РСДРП 

Трудность 

переброски войск на 

Дальний Восток 

Слабость 

командования армии  

Начало революции в 

России 

22 3412 4321 25134 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

22 балла– оценка 5 

19-23   баллов – оценка 4 

13-18  баллов – оценка 3 

Ниже 12 баллов – оценка 2 

Контрольная работа по всеобщей истории за I полугодия 10 класса 

I вариант 

1.  …это совместное взаимообусловленное восходящее развитие науки и техники, 

технологии 

2. Германский военный блок, противостоящий в войне Антанте, назывался ... союз 

3. Процесс создания крупного машинного производства и на этой основе переход от 

аграрного к индустриальному обществу определяется понятием ... 

4. Началом антикризисной программы администрации Ф. Рузвельта было 

реформирование: 

а) сельского хозяйства б) промышленности в) банковской системы г) торговли 

5. Установите последовательность событий: 

а) выход Германии из Лиги Наций  

 

в) начало мятежа во главе с Ф. Франко в 

Испании  

б) установление в Испании республики 

 

г) Создание народного фронта во Франции  

6. В основу «нового курса» Ф. Рузвельта было положено экономическое учение 

английского экономиста ... 

7. – это международная организация, существовавшая в межвоенный период с целью 

поддержания мира и безопасности, развития сотрудничества между народами. 

8.  Поход «чернорубашечников» на Рим состоялся в: 

а) 1919 г. б) 1920 г. в) 1922 г. г) 1923 г. 

9. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 

а) аншлюс Австрии в) заключение Антикоминтерновского пакта 

б) выход Японии из Лиги Наций г) подписание договора о дружбе и границах 

между СССР и Германией 



 

10. Целями России и Франции в Первой мировой войне были… 

11. Американская программа послевоенного устройства мира была изложена в «14 ...» 

президента В. Вильсона. 

12. О создании какого военного союза идет речь? 

Более обещающими выглядели перспективы сотрудничества с Италией. Сразу после 

подписания Японией пакта с Германией в 1936 г. Муссолини и его министр иностранных 

дел… информировали МИД Японии, что Италия готова обсудить аналогичное соглашение с 

Японией. 

а) Антанты в) Священного союза 

б) Тройственного союза г) Берлин — Рим — Токио 

 

13. В результате Мюнхенского соглашения к Германии была присоединена 

а) Польша 

б) Эфиопия 

в) Австрия 

г) Судетская область 

14. Причина установления фашистской диктатуры в Германии 

а) экономический кризис 

б) поддержка Гитлера левыми силами 

в) победа Германии в Первой мировой войне 

г) убийство президента Германии П. Гинденбурга 

15. Какое положение из перечисленных характерно для идеологии фашизма? 

а) главная ценность — свободное развитие человека 

б) государство не должно вмешиваться в жизнь человека 

в) превыше всего интересы не человека, а государства 

г) государство основывается на классовом принципе 

Часть II 

1. Соотнесите художника и стиль. 

Художник Стиль 

A. П. Гоген 1. Абстрационизм 

B. А. Бёрклин 2. Импрессионисты 

C. К. Писсарро 3. Кубизм 

D. К. Моне 4. Неопримитивизм 

E. О. Бедслей 5. Постимпрессионизм 

F. Н. Гончарова 6. Символисты 

G. О. Ренуар 7. Сюрреализм  

H. П. Мондриан  

I. П. Пикассо  

J. Поль Сезан  

K. С. Дали  

 

2. Соотнесите политического деятеля и страну: 

A. Венгрия 1. Б. Муссолини 

B. Польша 2. Ион Антонеску 

C. Румыния 3. М. Хортия 

D. Испания  4. Кароль II 

E. Италия 5. Ю. Пилсудский 

 6. М. Примо де Ривера 

 

3. Перед Вами секретная часть одного договора. Прочитайте договор и 

ответьте на вопросы после текста. 

1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в 

состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница 



Литвы одновременно является границей сфер интересов «ЭТИХ СТРАН». При этом 

интересы Литвы по отношению Виленской области признаются обоими сторонами. 

2.В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в 

состав «ГОСУДАРСТВО» граница сфер интересов «ЭТИХ СТРАН», будет приблизительно 

проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. Вопрос, является ли в обоюдных интересах 

желательным сохранение независимого «ГОСУДАРСТВО» и каковы будут границы этого 

государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего 

политического развития. Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в 

порядке дружественного обоюдного согласия. 

Вопросы. 

1. Назовите страны между, которыми был подписан договор 

2. В каком году это произошло? 

3. Какое эпохальное событие произошло в этом же году, через неделю?  

4. Назовите представителей стран, между которыми был подписан договор 

5. Назовите лидеров стран, когда был подписан данный договор 

6. Какая страна заменена словом «ГОСУДАРСТВО» 

 

4. Рассмотрите карикатуру и ответьте на вопросы. 

1. Что изображено на карикатуре? 

2. Как Вы думаете с каким периодом истории это связано? 

3. Что автор хочет высмеять в данной карикатуре?  

4. Как Вы думаете, какой стране принадлежит автор?   

5. Каковы причины периода в истории, изображенного на карикатуре? 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по всеобщей истории за I полугодия 10 класса 

II вариант 

1.  … экономика – это экономика свободного предпринимательства, основанного на 

частной собственности и конкуренции 

2.  Страны, входившие в Антанту, – это... 

3. Впервые широкое применение конвейерного производства произошло в США на 

автомобильных заводах ...(чьих?) 

4. Прекращение вооруженного сопротивления, сдача вооруженных сил победителю на 

продиктованных им условиях определяется понятием ... 

5. Установите последовательность событий: 

а) «хрустальная ночь» в Германии  в) создание правительства Народного 

фронта в Испании 

б) установление диктатуры Ф. Франко в 

Испании  

 г) поджог рейхстага в Берлине 

6. … – это истребление отдельных групп населения, этносов по расовым, 

национальным или религиозным признакам 

7.  …. мир - мирный договор, или перемирие, заключенные с противником одним из 

государств, входящих в коалицию стран, ведущих войну, без ведома или согласия 

своих союзников. 

8. На Лондонской конференции 1924 г. был утвержден план по выплате репараций 

Германией, согласно которому она получала займ в 800 млн золотых марок. Он 

получил название план: 

а) Юнга          б) Кейнса                   в) Дауэса                     г) Маршалла 

9. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 

а) захват Японией Маньчжурии в) ввод германских войск в Рейнскую область 

б)оккупация Германией 

Чехословакии 

г) заключение Пакта о ненападении между 

СССР и Германией 

 

10. Целями Германии и Англии в Первой мировой войне были… 

11. Аншлюс — включение …. в состав Германии, состоявшееся 12—13 марта 1938 года 

12. О чем идет речь в отрывке из документа? 

«Народ Чехословакии глубоко возмущен и решительно протестует… против насилия, 

которое совершается над ним и его страной… Почти миллион чехов должен попасть под 

господство Третьей империи». 

а) доктрине Монро в) Мюнхенском сговоре 

б) аншлюсе Австрии г) Антикоминтерновском пакте 

 

13. С какими странами Германия создала военно-политический блок? 

а) Великобритания, Россия 

б) Япония, Китай 

в) Турция, Венгрия 

г) Италия, Япония 

14. Закон о единстве партии и государства (1933 г.) вводил 

а) национализацию экономики 

б) принцип вождизма (фюрерства) 

в) начало подготовки к войне 

г) запроет на раздел земли 

15. Народный фронт во Франции — это 

а) объединение тред-юнионов 

б) организация либерального типа 

в) политический союз антифашистских сил 

г) государственная организация для борьбы с кризисом 

Часть II 

1. Соотнесите художника и стиль. 



Художник Стиль 

A. А. Руссо 1. Абстрационизм 

B. В. Ван Гог 2. Импрессионисты 

C. В. Кондинский 3. Неопримитивизм 

D. Густав Климт 4. Символисты 

E. К. Малевич 5. Экспрессионизм 

F. К. Писсарро 6. Постимпрессионизм 

G. Пюви де Шавани 7. Супрематизм 

H. Э. Дега   

I. Э. Мане  

J. Э. Мунк  

 

2. Соотнесите политического деятеля и страну 

A. США 1. Р. Пуанкаре 

B. Великобритания 2. Р. Макдоналд 

C. Франция 3. А. Монд 

D. Г. Германия 4. Г. Форд  

 5. А. Гитлер 

 6. С. Болдуин 

 

3.  Вами секретная часть одного договора. Прочитайте договор и ответьте на 

вопросы после текста. 

1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в 

состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная граница 

Литвы одновременно является границей сфер интересов «ЭТИХ СТРАН». При этом 

интересы Литвы по отношению Виленской области признаются обоими сторонами. 

2.В случае территориально-политического переустройства областей, входящих в 

состав «ГОСУДАРСТВО» граница сфер интересов «ЭТИХ СТРАН», будет 

приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана. Вопрос, является ли в 

обоюдных интересах желательным сохранение независимого «ГОСУДАРСТВО» и каковы 

будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение 

дальнейшего политического развития. Во всяком случае, оба Правительства будут решать 

этот вопрос в порядке дружественного обоюдного согласия. 

Вопросы. 

1. Назовите страны между, которыми был подписан договор 

2. В каком году это произошло? 

3. Какое эпохальное событие произошло в этом же году, через неделю?  

4. Назовите представителей стран, между которыми был подписан договор 

5. Назовите лидеров стран, когда был подписан данный договор 

6. Какая страна заменена словом «ГОСУДАРСТВО» 

 

4. Рассмотрите карикатуру и ответьте на вопросы. 

1. Что изображено на карикатуре? 

2. Как Вы думаете с каким периодом истории это связано? 

3. Что автор хочет высмеять в данной карикатуре?  

4. Как Вы думаете, какой стране принадлежит автор?   

5. Каковы причины периода в истории, изображенного на карикатуре? 
 



 

Итоговая контрольная работа по истории России  I вариант – 10 класс  

Выполните предложенные задания. 

1. Расположите события в хронологической последовательности. А) НЭП 

Б) Первая русская революция 

В) Подписание советско-германского договора о ненападении 

2. Установите соответствие между событиями и датами: к каждому событию, данному в 



первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите 

получившееся соответствие. 

События: Даты: 

1) Русско-японская война А) 1918 г. 

2) Первая Конституция России Б) 1918 – 1921 гг. 

3) Военный коммунизм В) 1904 – 1905 гг. 

3. Из приведенного перечня фамилий исторических деятелей выберите фамилии 

деятелей Белого движения в годы Гражданской войны в России и укажите цифры, под 

которыми они обозначены. 

1) М. Фрунзе, 2) Л. Корнилов, 3) А. Деникин, 4) В. Чапаев, 5) Н. Юденич 

4. Установите соответствие между терминами и их значением: к каждому термину, 

данному в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца и 

запишите получившееся соответствие. 

Термины: Значение терминов: 

1) Двоевластие А) План молниеносной войны 

Германии против СССР 

2) Барбаросса Б) Период одновременного 

существования Временного 

правительства и Петроградс- 

кого Совета рабочих и солдатских 

депутатов 

3) Индустриализация В) Создание в СССР современной 

промышленности 

5. Впишите значение терминов: 

1. Насильственное присоединение части другого государства или всей его территории 

– 

2. Перевод промышленности из частной собственности в государственную – 

3. Комплекс мероприятий, осуществленных в России после революции 1917 г., 

направленных на коренную перестройку культурной и идеологической жизни общества 

– 

6. Запишите расшифровку аббревиатур: 



1) СНК 

2) МТС 

3)ГОЭЛРО 

7. Укажите даты, в которые произошли названные события: 

1. Подписание Брестского мира 

2. Финансовая реформа Г. Я. Сокольникова 

3. Кризис «Великая депрессия» 

8. Напишите значение терминов: 

1) Продразверстка 

2) Оккупация 

3) Раскулачивание 

9. Из приведенного перечня позиций выберите те, которые имеют отношение к истории 

нашей страны с 1941 года, и запишите эти цифры. 

1) антигитлеровская коалиция; 2) советско-финская война; 3) героическая оборона 

Ленинграда; 4) битва за Кавказ; 5) Генуэзская конференция; 6) приказ 

№ 227 «Ни шагу назад!»; 7) коллективизация. 

10. Из перечисленных названий планов и операций укажите те, которые имеют 

отношение к Великой Отечественной войне. Выпишите цифры, под которыми они 

обозначены. 

1) План Юнга; 2) План «Ост», 3) План Дауэса; 4) «Тайфун»; 5) «Кремль»; 6) Оверлорд 

11. Из приведенного перечня имен исторических деятелей произведите группировку 

имен исторических деятелей и укажите критерии, на основе которых Вами произведена 

группировка. 

1) В. И. Ленин 4) К. Е. Ворошилов 

2) Г. К. Жуков 5) В. М. Молотов 

3) И. В. Сталин 6) И. Риббентроп 

4) С. К. Тимошенко 7) С. М. Буденный 

12. В истории Великой Отечественной войны выделяют три периода. Укажите их названия 

и дайте подробную характеристику одному из них. 

13. Прочитайте документ и письменно ответьте на вопросы. 

Из обращения М. И. Рютина 

«Ко всем членам ВКП(б)». Июнь 1932 г. 

«Партия и пролетарская диктатура Сталина и его свита заведены в невиданный тупик и 

переживают смертельно опасный кризис. С помощью обмана и клеветы, с помощью 

невероятных насилий и террора…Сталин установил в ВКП(б) и всей стране личную 

диктатуру, порвав с ленинизмом…Авантюристические темпы 

индустриализации…авантюристическая коллективизация с помощью раскулачивания… 

привели страну к глубочайшему экономическому кризису, чудовищному обнищанию масс 

и голоду…В перспективе – дальнейшее обнищание пролетариата…одичание и обнищание 

деревни… 



На всю страну надет намордник, бесправие, произвол и насилие, постоянные угрозы висят 

над головой каждого рабочего и крестьянина. Всякая революционная законность 

попрана!.. 

Печать …стала чудовищной фабрикой лжи, надувательства и терроризирования…Ложью 

и клеветой, расстрелами и арестами…всеми способами и средствами они будут защищать 

свое господство…Сталин и его клика губят дело коммунизма…» 

1. Какие методы использовала власть в отношении населения страны? 

2. Какое последствие применения этих методов названо автором? 

14. Что из изученного в курсе истории России Вы запомнили и почему? Назовите 2 

события и обоснуйте свой выбор. 



                                Входная контрольная работа за 11 класс 1 вариант  

Выполните предложенные задания. 

1. Расположите события в хронологической последовательности. А) 

Образование СССР 

Б) Гражданская война 

В) Начало I Мировой войны 

2. Установите соответствие между событиями и датами: к каждому событию, данному в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите 

получившееся соответствие. 

События: Даты: 

1) НЭП А) 1924 - 1925 гг. 

2) Дипломатическая полоса признания СССР Б) 1924 гг. 

3) Первая Конституция СССР В) 1921 – 1928 гг. 

3.Из приведенного перечня фамилий исторических деятелей выберите фамилии деятелей 

Красного движения в годы Гражданской войны в России и укажите цифры, под которыми 

они обозначены. 

1) С. Буденный, 2) Л. Корнилов, 3) М. Фрунзе, 4) А. Деникин, 5) В. Чапаев. 

4. Установите соответствие между терминами и их значением: к каждому термину, 

данному в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца и 

запишите получившееся соответствие. 

Термины: Значение терминов: 

1) Двоевластие А) Идея молниеносной войны 

 

2) Блицкриг Б) Период одновременного 

существования Временного 

правительства и Петроградс- 

кого Совета рабочих и солдатских 

депутатов 

3) Коллективизация В) Создание в СССР коллективных 

хозяйств 

5. Впишите значение терминов: 

1. Мирный договор, заключенный одним из участников воюющей коалиции без ведома 

и согласия союзников – 

2. Денежные выплаты, которые налагаются на проигравшую сторону в ходе войны в 

пользу страны, победившей в ней – 

3. Массовые мероприятия в России по обучению грамоте взрослых и 

подростков в послереволюционные годы – 

6. Запишите расшифровку аббревиатур: 



1) ВЛКСМ 

2) ВЦСПС 

3) ОСОАВИАХИМ 

7. Укажите даты, в которые произошли названные события: 

1. Гражданская война в России 

2. Подписание Раппальского договора 

3. Кризис «Великая депрессия» 

8. Напишите значение терминов: 

1) Продналог 

2) Репрессии 

3) Репарации 

9. Из приведенного перечня позиций выберите те, которые имеют отношение к истории 

нашей страны до 1941 года, и запишите эти цифры. 

1) продотряды; 2) советско-финская война; 3) героическая оборона Ленинграда; 4) битва 

за Москву; 5) Генуэзская конференция; 6) приказ № 227 

«Ни шагу назад!»; 7) индустриализация. 

10. Из перечисленных названий планов и операций укажите те, которые имеют 

отношение к Великой Отечественной войне. Выпишите цифры, под которыми они 

обозначены. 

1) План Юнга; 2) План «Ост», 3) План Дауэса; 4) «Тайфун»; 5) «Кремль»; 6) Оверлорд 

11. Из приведенного перечня имен исторических деятелей произведите группировку 

имен исторических деятелей и укажите критерий, на основе которого Вами произведена 

группировка. 

1) В. И. Ленин 4) К. Е. Ворошилов 

2) Г. К. Жуков 5) А. И. Рыков 

3) И. В. Сталин 6) Н. И. Бухарин 

4) С. К. Тимошенко 7) С. М. Буденный 

12. В истории Великой Отечественной войны выделяют три периода. Укажите их названия 

и дайте подробную характеристику одному из них. 

13. Прочитайте документ и письменно ответьте на вопросы. 

Из передовой статьи «Родной Сталин» 

Газеты «Правда». 21 декабря 1939 г. 

«Десятилетиями идеологи и слуги буржуазии уверяли, что социализм – это утопия. 

Гением Сталина, в эпоху Сталина, социализм победил. Призрак коммунизма…ныне, в 

эпоху Сталина, облекся в кровь и плоть наших социалистических фабрик и заводов, 

колхозов и совхозов, он вошел в быт людей, новых, никогда ранее невиданных людей. Это 

сделал Сталин, это сделала руководимая им героическая партия…Сегодня Страна 

Советов, миллионы трудящихся во всем мире приветствуют вождя народов, великого 

основоположника коммунизма. Лучшие мысли, чувства, пожелания народов СССР и 

угнетенных всего мира обращены к Сталину, величайшему человеку 



нашего времени, у которого нет другой жизни, кроме жизни народа. Сталин – наше знамя! 

Сталин – наше счастье!» 

1. Какие достижения эпохи Сталина названы в документе? 

2. Как в данном документе эпохи отразилось формирование режима личной 

власти Сталина? 

14. Что из изученного в курсе истории России Вы запомнили и почему? Назовите 2 

события и обоснуйте свой выбор. 

 

Контрольная работа по истории за 1 полугодие  

Вариант 1 

1. Когда произошло образование военно-политического блока НАТО? 

1) 1946          2) 1949 г.         3) 1950 г.         4) 1953 г. 

2. В послевоенные годы в Советском Союзе проводились массовые репрессии и политические 

процессы, среди которых можно выделить 

1) «Шахтинское дело»                3) «Ленинградское дело» 

2) «Дело военных»                      4) Дело А.Синявского и Ю.Даниэля 

3. Довоенный уровень промышленного производства был достигнут уже к 1948 году прежде всего 

благодаря 

1) поступлению финансовой помощи от союзников по «Плану Маршалла» 

2) поступлению в страну репараций от Германии в виде промышленного оборудования 

3) отказу от командно-административных методов хозяйствования и переходу к рынку 

4) максимальной концентрации внутренних ресурсов страны при сохранении централизованного 

руководства 

4. С предложением использовать рыночные механизмы при восстановлении страны, шире развивать 

международное экономическое сотрудничество выступил в 1946 году Председатель Госплана СССР 

1) Г.М.Маленков      2) Н.С.Хрущев   3) Л.П.Берия   4) Н.А.Вознесенский 

5. Какое из указанных событий относится к периоду 1945-1953 годов? 

1) ликвидация машинно-транспортных станций  2) замена наркоматов министерствами 

2) упразднение совнархозов                             3) освоение целинных и залежных земель 

6. Значительным событием в социальной жизни советских людей в послевоенный период стало (а) 

1) выдача паспортов колхозникам  3) выдача приватизационных ваучеров 

2) отмена карточной системы 

4) массовое переселение из коммунальных квартир в отдельные 

7. Верны ли следующие утверждения?       В послевоенные годы 

А. в стране ужесточились политические репрессии. 

Б. власть отказалась от изменения политического курса. 

1) верно только А                       3) верны оба утверждения 

2) верно только Б                       4) оба утверждения неверны 

8.  О ком идет речь: 

«В 1941-53 гг. заместитель Председателя СНК (Совмина) СССР, в 1938-45 гг. и в марте-июне 1953 г. 

- нарком (министр) внутренних дел СССР. После войны курировал стратегическую разведку, 

ядерный и ракетный комплексы, угольную и ряд других отраслей промышленности. В 1946 г., 

оставаясь заместителем Председателя Совмина СССР, уступил руководство МВД генералу 

Круглову, а МГБ отошло к Абакумову, замененному в ноябре 1951 г. ставленником Сталина 

Игнатьевым. В 1953 г. расстрелян как «враг народа»». 

1) В.М. Молотов     2) Л.П. Берия       3) М.В. Фрунзе      4) А.Я. Вышинский 

9. Прочитайте фрагмент из сочинения современного историка: 

«Команда Жданова-Вознесенского смогла добиться и определенных положительных результатов в 

экономической области, среди которых считаем необходимым отметить прежде всего отмену 

карточной системы, проведение денежной реформы и вызванное этим некоторое усиление товарно-

денежных отношений в стране». 

В каком году были проведены упомянутые в тексте реформы? 

1) 1944 г.            2) 1947 г.            3) 1952 г.         4) 1955 г. 

10.Какое из указанных событий относится к периоду «оттепели» 1953-1964 годов 

1) ликвидация машинно-тракторных станций 



2) упразднение совнархозов 

3) замена наркоматов министерствами 

4) принятие Конституции «развитого социализма» 

11.  Попытка «антипартийной группы» В.М. Молотова. Г.М. Маленкова, Л.М. Кагановича 

отстранить Н.С. Хрущева от власти и сохранить просталинские позиции была разоблачена в      

1) 1955 г.      2) 1953 г.       3) 1957 г.        4) 1960 г. 

12. Фактом, потрясшим всю страну и весь мир в 1956 году, способствовавшим 

демократизации страны, был доклад Н.С Хрущева на XX съезде КПСС, посвященный 

1) секретным протоколам пакта 1939 г. о ненападении между Германией и СССР 

2) разоблачению культа личности Сталина 

3) провозглашению «нового политического мышления» 

4) разоблачению «заговора маршалов» 

13. Первое военное столкновение между СССР и США в эпоху «холодной войны» 

произошло 

1) во Вьетнаме      2) в Югославии     3) в Корее      4) в Бирме 

3) массовое переселение из коммунальных квартир в отдельные 

  

14. Верны ли следующие утверждения? В сельском хозяйстве страны в период «оттепели» 

А. колхозные хозяйства были освобождены от долгов перед государством. 

Б. повышены закупочные цены на некоторые сельхозпродукты. 

1) верно только А                       3) верны оба утверждения 

2) верно только Б                       4) оба утверждения неверны 

15. Установите соответствие между событиями и датами.  

 СОБЫТИЯ  ДАТЫ 

1) принятие решения об освоении целинных и залежных 

земель 

А) 1957 

2) отправка в космос первого искусственного спутника 

земли 

Б) 1954 

3) подавление выступления рабочих в Новочеркасске В) 1961 

4) принятие Третьей программы партии – программы 

строительства коммунизма 

Г) 1956 

  Д) 1962 

16. Прочитайте фрагмент из сочинения современного историка. В каком году происходили 

описываемые в нем события? 

«Хрущев шел на огромный личный риск, не меньший чем, при аресте Берия. Нужно было 

действовать быстро и решительно, опираясь на поддержку доверенных людей. Даже сам Хрущев и 

его близкое окружение не были безгрешны, хотя их ответственность за те преступления гораздо 

меньше других членов партии. И все же риск был хотя и велик, но оправдан. 

Высказывалось мнение, что осуждение Сталина на съезде предпринималось главным 

образом для того, чтобы рационализировать систему бюрократического управления и даже укрепить 

привилегии и власть номенклатуры. Еще чаще высказывалось мнение, что выступление Хрущева на 

съезде стало решающим эпизодом в борьбе за власть в партии. Взяв на себя инициативу, Хрущев 

наносил удар по таким ближайшим соратникам Сталина, как Молотов, Каганович, Маленков, 

Ворошилов, Микоян, присутствие которых в Президиуме мешало ему. Многое в поведении Хрущева 

связано и с его личными качествами. Хрущева действительно волновало тяжелое положение 

рабочих и особенно крестьян. Его волновало и тяжелое положение заключенных, безо всякой 

причины брошенных на многие годы в лагеря и тюрьмы.Текст доклада разослали всем райкомам и 

горкомам партии». 

1) 1944 г.     2) 1947 г.        3) 1952 г.        4) 1956 г. 

17. Какие явления вошли в общественную жизнь СССР в период 1965 - 1985 годов? Выберите 

правильную комбинацию ответов 

 А)  принятие Конституции, закрепившей построение в СССР общенародного государства 

 Б)  принятие Третьей Программы КПСС – программы строительства коммунизма 

 В)  взятие курса «Догнать и перегнать Америку» 

 Г)  разработка «Программы мира», предусматривающей меры по разоружению 

 Д)  принятие Доктрины об «ограниченном суверенитете» социалистических стран 

1)  АБВ  2)   АВГ  3)  БВГ  4)  АГД 



18. Одной из крупнейших строек 1970-х годов стало строительство 

 1)  Саяно-Шушенской ГЭС                                  3) Байкало-Амурской магистрали 

 2 ) Третьего транспортного кольца в Москве     4) газосжижающего завода «Сахалин-2» 

19. Что из перечисленного относится к реформе 1965 г. в промышленности. Выберите правильную 

комбинацию ответов 

А) переход от территориального принципа управления к отраслевому 

Б) передача части государственных предприятий в частные руки 

В) совершенствование планирования  

Г) повышение самостоятельности предприятий и материальной заинтересованности коллективов 

Д) отказ от планово-распорядительной экономики 

Е) оценка экономической деятельности не по валовой, а по реализованной продукции 

Ж) приоритетное развитие отраслей легкой и пищевой промышленности 

1) АДЖ           2) БВЕ            3) АГД                4) АГЖ 

20. Период разрядки в международных отношениях приходится на 

   1) 1961-1968 гг.         2) 1968-1971 гг.      3)1972-1975 гг.        4)) 1979-1983 гг. 

21. Для культурной политики Советского правительства в 1970-е гг. характерно 

   1) поощрение критического анализа негативных сторон жизни общества 

   2) отказ от цензуры научных и художественных публикаций 

   3)  выдворение инакомыслящих деятелей культуры за границу 

   4) присуждение Сталинской премии 

22. Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 г. 

   1) изменила границы между Германией, Польшей и Чехословакией 

   2) закрепила границы, сложившиеся в Европе после Второй мировой войны 

   3) приняла Декларацию прав человека и гражданина 

   4) предъявила территориальные претензии к СССР 

23. Найдите правильное сочетание события и даты 

    1) договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1)            -  1980 г. 

    2) ввод войск Варшавского договора в Чехословакию                               -  1968 г. 

    3) ввод ограниченного контингента вооруженных сил в Афганистан      - 1972 г. 

24. Установите соответствие между государственными деятелями СССР и занимаемыми ими 

постами.  

 ДЕЯТЕЛИ  ПОСТЫ 

1) Г.М. Маленков А) Первый секретарь ЦК КПСС 

2) Н.С.Хрущев  Б) министр обороны 

3) Ю.В.Андропов В) председатель Совета министров 

4) А.А. Громыко Г) председатель КГБ 

  Д) министр иностранных дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по истории за 1 полугодие  

Вариант 2 

1. Первая в Советском Союзе атомная бомба, прервавшая монополию США на ядерное оружие, была 

испытана в  

1) 1946 г.            2) 1949 г.            3) 1950 г.               4) 1952 г. 

2. Последней политической репрессивной кампанией, проведенной сталинским руководством 

страны, стало 

1) «Шахтинское дело»                            3) «Дело врачей» 

2) «Дело Промпартии»                           4) дело А.Синявского и Ю.Даниэля 

3. Какое из указанных событий относится к периоду 1945-1953 годов? 

1) освоение целинных и залежных земель 

2) замена продразверстки фиксированным продналогом 

3) вывод на космическую орбиту первого искусственного спутника земли 

4) принятие IV пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства 

4. Когда произошло объединение стран социалистического блока в СЭВ? 

       1) 1947 г.       2) 1949 г.       3) 1953 г.         4) 1955 г. 

5. Верны ли следующие утверждения?   В послевоенные годы 

А. миллионы фронтовиков вернулись к мирной жизни. 

Б. многие бывшие советские военнопленные оказались в сталинских лагерях. 

1) верно только А                       3) верны оба утверждения 

2) верно только Б                       4) оба утверждения неверны 

6. О ком идет речь: 

«После войны сочетает научную и управленческую работу: разработка плана 4-й пятилетки и 

труд "Военная экономика СССР в период Отечественной войны". Но 5 марта 1949 г. был снят с 

поста 1-го зама Председателя Совмина СССР и Председателя Госплана, выведен из состава 

Политбюро и исключен из ЦК партии. Рукопись написанной книги "Политическая экономия 

коммунизма" исчезла бесследно. Накануне снятия он выступил против сталинского предложения 

обложить крестьян новым налогом. Осенью 1949 г. он был арестован по навету Маленкова и Берия». 

1) В.М. Молотов    2) Г.М. Маленков  3) Н.А. Вознесенский   4) Л.М. Каганович 

7. В правление Н.С.Хрущева осуществлено (- на) 

1) проведение депортаций репрессированных народов   2) упразднение совнархозов 

  

3) замена наркоматов министерствами   4) освоение целинных и залежных земель 

8. Первый полет человека в космос был совершен в  
   1) 1958 г.         2) 1959 г.       3) 1960 г.          4)1961 г. 

9. В чем причины отставки Н.С.Хрущева 

   1) административные экспромты Хрущева, кадровая перестановки 

   2) сокращение Вооруженных Сил 

   3) отход от командной экономики  к рыночной 

   4) нормализация отношений с западными странами 

10. Какое из указанных событий относится к периоду «оттепели» 1953-1964 годов? 

1) выдача общегражданских паспортов колхозникам 

2) принятие Конституции «развитого социализма» 

3) введение всеобщего начального образования 

4) объявление новой экономической политики 

11. Верны ли следующие утверждения? 

А. Попыткой преодолеть кризис в сельском хозяйстве в 1954 г. стало решение об освоении целинных 

и залежных земель. 

Б. Предпринятое Н.С. Хрущевым разделение всех органов на промышленные и сельские породило 

хаос и снижение управляемости в экономике. 

1) верно только А                       3) верны оба утверждения 

2) верно только Б                       4) оба утверждения неверны 

12. Назовите одного из изобретателей первой советской атомной бомбы. 

1) А.А. Жданов      2) И. В. Курчатов        3) А. Н. Косыгин      4) Л.М.Каганович 

13. В годы руководства страной Н.С. Хрущевым (1953-1964 гг.) 

1)   сняты ограничения на въезд в СССР из-за рубежа 

2)   начат эксперимент по введению «бригадного метода» в школьном образовании 



3)   широко развернулось массовое жилищное строительство 

4)   обсуждался проект поворота сибирских рек на юг 

14. Какие термины вошли в употребление в период 1953 - 1964 годов? Выберите правильную 

комбинацию ответов 

 А) 
Совнархозы                     В) оттепель          Д) разрядка         

 Б)  развитой социализм       Г) наукограды 

1)  АБВ  2)   АВГ  3)   БВГ  4)   БГД 

15. В 1957 году за опубликованный за рубежом роман «Доктор Живаго» была присуждена 

Нобелевская премия в области литературы 

 1)      А.А. Вознесенскому                      3) И.А. Бродскому 

 2 )   Б.Л. Пастернаку                     4) М.А. Шолохову 

16. Эра атомной энергетики в СССР началась с пуска в 1954 году первой в мире атомной 

электростанции в городе 

1)  Сосновый бор       2) Плесецк    3) Обнинск       4) Чернобыль 

17. Прочитайте фрагмент из сочинения современного историка. Какое решение XX партии в нем 

оценивается? 

«Дело в том, что 20-й съезд, который действительно переломил хребет сталинизму, в этом нет 

никаких сомнений, тем не менее, не завершился до сегодняшнего дня, потому что десталинизация 

России не произошла. Она не произошла с точки зрения представлений общества. Потому что многие 

идеализируют Сталина. То есть, на мой взгляд, по-прежнему Сталин не разоблачен до конца и 

сталинизм не разоблачен, до сих пор есть идеализация сталинизма. До сих пор не сломана 

репрессивная машина сталинская, спецслужбы, которые до сих пор не подконтрольны обществу и до 

сих пор действуют в режиме беззакония зачастую. До сих пор не сломана сама модель власти как 

неодолимая сила, против которой нельзя противостоять и само противостояние, которое это 

государственное преступление. Поэтому хотя 20-й съезд нанес, на мой взгляд, огромный удар, может 

быть смертельный удар по сталинизму, но эта гидра сталинизма, это страшное явление сталинизм 

живо до сих пор и поэтому 20-й съезд не завершился». 

1) вывод о возможности мирного сосуществования 

2) осуждение культа личности И.В. Сталина 

3) решение о нормализации отношений с Югославией 

4) увеличение ассигнований на науку и технологии 

18. Приход к власти в СССР Л.И.Брежнева способствовал усилению влияния  

1) армии      2) интеллигенции      3) партийной номенклатуры      4) специальных служб 

19.  В ходе экономической реформы 1965 года, проводимой под руководством А.Н,Косыгина 

1) был введен «бригадный подряд» на предприятиях 

2) началась приватизация государственных предприятий 

3) отменена государственная монополия на внешнеэкономическую деятельность 

4) поощряется развитие фермерских хозяйств на селе 

20.Конституция СССР 1977 г. 

1) вводила систему многомандатных выборов 

2) закрепляла роль КПСС как руководящей силы советского общества  

3) разрешила создание альтернативных КПСС политических партий 

4) запретила существование оппозиционных партий 

21. Наиболее распространенными формами борьбы с «инакомыслием» в годы «застоя» стали 

 1) дискуссии, диалог правительства с диссидентами через СМИ 

 2) уголовное преследование 

 3) восстановление ГУЛАГа 

4) ограничения в карьере, лишение гражданства 

22. Отношения СССР с Китаем в 1960-70 гг. характеризовались 

 1) политическим сотрудничеством, единством на международной арене 

 2) конфликтом, доходящим до вооруженных столкновений на границах 

3) нейтралитетом, невмешательством во внутренние дела друг друга 

4) покровительство СССР китайскому руководству 

23.Найдите правильное сочетание события и даты 

1) договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1)         - 1980 г. 

2) ввод войск Варшавского договора в Чехословакию                            - 1968 г. 

3) ввод ограниченного контингента вооруженных сил в Афганистан   - 1972 г. 



24. Установите соответствие между государственными деятелями СССР и занимаемыми ими 

постами.  

 ДЕЯТЕЛИ  ПОСТЫ 

1) Н.С. Хрущев А) министр торговли 

2) А.А. Громыко Б) министр обороны 

3) Ю.В.Андропов В) председатель Совета министров 

4) Г.К. Жуков Г) председатель КГБ 

  Д) министр иностранных дел 

 
Итоговая контрольная работа по истории России 11класс. 

Вариант № 1 

1. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за исключением двух, зани-

мали высокие посты в советский период. Найдите и запишите цифры государственных деятелей, не относя-

щиеся к советскому периоду. 

1) Косыгин, 2) Столыпин, 3) Андропов, 4) Витте, 5) Калинин, 6) Молотов. 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям, явлениям, проис-

ходившим в период 1953−1964 гг. 

1) Варшавский договор 

2) «Пражская весна» 

3) Карибский кризис 

4) десталинизация 

5) «оттепель» 

6) ввод советских войск в Афганистан 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду. 

3. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике (1921–1929 гг.)? Запи-

шите в ответ соответствующие цифры. 

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элемен-

тов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного эле-

мента. 

А) Оборона Брестской крепости в ____________ г. показала один из примеров стойкости советских солдат 

и командиров. 

Б) Во время наступления на Москву фашистским войскам не удалось взять г. ____________. 

В) Одним из руководителей молодежной подпольной организации «Молодая гвардия» был ____________. 

Пропущенные элементы: 

1) В. Третьякевич 

2) 1941 г. 

3) 1942 г. 

4) Калинин 

5) Н. Кузнецов 

6) Тула.     Ответ запишите в виде последовательности цифр 

5. Какие три из названных положений характеризуют сталинскую политику после войны? Соответствующие 

цифры запишите в ответ. 

1) борьба с космополитизмом 

2) ослабление нажима на деревню, снижение налогов с колхозов 

3) антисемитская кампания, ограничение возможностей для творческой и карьерной самореализации евре-

ев 

4) проведение репрессий среди местных партийных деятелей и экономистов 

5) поощрение развития самостоятельности национальных образований в составе СССР 

6) политика отказа от ротации (постоянной смены) партийных и государственных кадров 

6. Какие три из названных исторических событий относятся к периоду «оттепели»? 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности без пробелов. 

1) строительство первой атомной электростанции 

2) авария на Чернобыльской АЭС 

3) открытие Института ядерных исследований 

4) создание атомных авиационных двигателей 

5) создание первого атомного ледокола «Ленин» 

6) создание атомных подводных лодок 

7. Какие три из перечисленных положений относятся к политике «перестройки»? Соответствующие цифры за-

пишите в ответ. 



1) замена продразвёрстки продналогом 

2) усиление роли Советов в управлении государством 

3) борьба с «космополитизмом» 

4) отказ от политики «холодной войны» 

5) приоритетное развитие военно-промышленного комплекса 

6) введение многопартийности 

 

 

8. Прочтите отрывок из документа и укажите его автора. 

«Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю нужным высказать свою 

оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более что на этот счет немало противоречивых, поверхностных и 

необъективных суждений. Судьба так распорядилась, что, когда я оказался во главе государства, уже было 

ясно, что со страной неладно... Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как 

наше, – труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической правоте демократиче-

ских реформ, которые начаты весной 1985 года. Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом 

сообществе оказался куда более сложным, чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно 

быть оценено по достоинству. Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это – 

самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а потому что еще не научились пользоваться 

свободой.». 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год события, о котором идет речь. 

«12 апреля, услышав радостную новость о полете..., старший машинист Михаил Шмаргунов, помощник 

машиниста Сергей Воробьев и кочегар Юрий Цветков решили посвятить этому событию тяжеловесный рейс. 

Бригада в тот день провела поезд, превышающий норму на 400 тонн, с опережением графика…в редакцию 

"Красного Севера" в 10.30 позвонил слесарь Сергей Курков. – Восхищен достижениями нашей науки! Сейчас 

горы свернуть хочется!...Стихийный митинг возник и на ступеньках у главного здания судоремонтного завода. 

- Теперь мы с удесятеренными силами перевыполним задания!- решили рабочие. - Будем и мы бороться за 

освоение нашего "речного космоса"!» 

10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для 

каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента. 

  

Понятие Дата Руководитель страны 

__________(А) 1921 г. __________(Б) 

__________(В) __________(Г) Н. С. Хрущёв 

Программа мира 1971 г. __________(Д) 

Ближнее зарубежье __________(Е) Б. Н. Ельцин 

 

Пропущенные элементы: 

1) военный коммунизм          2) И. В. Сталин 

3) совнархоз                         4) 1985 г. 

5) Л. И. Брежнев                   6) 1992 г. 

7) 1957 г.                              8) В. И. Ленин 

9) нэп          .     Ответ запишите в виде последовательности цифр 

 

11. Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК. 

«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем обстоятельств, большинство 

партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Чернова. Естественно, эта партия отказалась принять 

к обсуждению совершенно точное, ясное, не допускавшее никаких кривотолков предложение верховного орга-

на Советской власти, Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать программу Советской вла-

сти, признать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, признать Октябрьскую революцию и 

Советскую власть. Тем самым Учредительное собрание разорвало всякую связь между собой и Советской Рес-

публикой России. Уход с такого Учредительного собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые со-

ставляют сейчас заведомо громадное большинство в Советах и пользуются доверием рабочих и большинства 

крестьян, был неизбежен. 

А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного собрания, правые эсеры и 

меньшевики, ведут открытую борьбу против Советской власти, призывая в своих органах к свержению её, объ-

ективно этим поддерживая сопротивление эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки трудящихся. 

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть роль только прикрытия 

борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти Советов». 

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

в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) В Декрете большинство собрания обвиняется в призыве к свержению существующей в стране власти. 

2) Данный документ заканчивается постановлением о 10-дневном перерыве в деятельности Учредительно-

го собрания. 



3) Данный Декрет был издан в 1917 г. 

4) Декрет выражает позицию партии большевиков. 

5) Данный Декрет способствовал развязыванию в России Гражданской войны. 

6) В данном отрывке большинство Учредительного собрания обвиняется в стремлении вернуть политиче-

скую систему, существовавшую в стране при императоре Николае II. 

12. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой пози-

ции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) скульптурный комплекс 

или мемориал «Родина-мать» 

Б) кинофильм «Покаяние» 

B) роман «В круге первом» 

Г) картина «Оборона Севасто-

поля» 

  

  

1) Установлен в Волгограде. 

2) Автор — А. И. Солженицын. 

3) Создан в 1980-е гг. 

4) Сюжет иллюстрирует события периода оттепели. 

5) Главный герой — В.И. Ленин. 

6) Автор — А. А. Дейнека. .     Ответ запишите в виде 

последовательности цифр 

 

13. После окончания Второй мировой войны в западных странах продолжились процессы демократизации: на-

пример, во Франции женщины получили избирательные права, в ряде стран расширялись права рабочих и слу-

жащих, расширялись уже имевшиеся демократические свободы, по демократическому пути развития пошли 

Западная Германия и Австрия. Многим казалось, что подобные процессы охватят и СССР. Демократические 

тенденции здесь проявились в первых выборах в Верховный Совет СССР, в выборах судей. Но вскоре полити-

ческий режим ужесточился, и послевоенные годы получили название «апогей сталинизма». С чем связаны 

такие различия в послевоенном развитии западных стран и СССР? Приведите три объяснения. 

14. Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции. 

«XIX Всесоюзная партийная конференция… констатирует: выработанный партией на апрельском Пленуме ЦК 

и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее и революционное обновление советского обще-

ства и ускорение его социально-экономического развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено 

сползание страны к экономическому и социально-политическому кризису… Начался процесс оздоровления 

экономики страны, её поворот к удовлетворению насущных потребностей людей. Набирают силу новые мето-

ды хозяйствования. В соответствии с Законом о государственном предприятии (объединении) идёт перевод 

объединений и предприятий на хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят Закон о 

кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы внутрипроизводственных трудовых отношений на 

основе подряда и аренды, а также индивидуальная трудовая деятельность. Идёт перестройка организационных 

структур управления, направленная на создание благоприятных условий для эффективного хозяйствования 

первичных звеньев экономики. Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост реаль-

ных доходов трудящихся. Реализуются практические меры по увеличению производства продуктов питания и 

предметов потребления, расширению жилищного строительства. Осуществляются реформы образования и 

здравоохранения. Духовная жизнь становится мощным фактором прогресса страны. Значительная работа про-

ведена по переосмыслению современных реальностей мирового развития, обновлению и приданию динамизма 

внешней политике. Таким образом, перестройка всё глубже входит в жизнь советского общества, оказывает на 

него всё возрастающее преобразующее воздействие». 

Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые в резолюции. Назовите фами-

лию политического деятеля, являвшегося руководителем страны в период, когда происходили эти события. 

Укажите название периода истории СССР, когда этот политический деятель был руководителем страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант № 2 

 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся ко второй половине XX в. 

Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду. 

1) Ускорение, 2) гласность, 3) раскулачивание, 4) коллективизация, 5) период разрядки, 6) дефолт. 

2. Ниже приведён перечень названий партий и общественных течений XIX — начала XX в. Все они, за исклю-

чением двух, относились к социалистическому направлению общественной мысли. 

1) народники                                                                    2) октябристы 

3) эсеры                                                                           4) кадеты 

5) анархисты                                                                    6) большевики 

Найдите и запишите порядковые номера названий партии (общественного движения), представители кото-

рых (которого) не относились к социалистическому направлению общественной мысли. 

3. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? Соответствующие цифры запи-

шите в ответ. 

1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразвёрстка 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 

4. Какие три из перечисленных положений характеризуют политический режим 1930-х гг.? Соответствующие 

цифры запишите в ответ. 

1) политика гласности 

2) многопартийность 

3) сращивание партийного и государственного аппаратов 

4) сосредоточение власти в руках партийного вождя 

5) запрет на создание внутрипартийных групп и платформ 

6) альтернативные выборы 

5. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элемен-

тов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного эле-

мента. 

А) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее количество самолетов противни-

ка, в годы Великой Отечественной войны ____________. 

Б) Василий Чуйков прославился при обороне г. ____________. 

В) Варшава была освобождена в ____________ г. 

  

Пропущенные элементы: 

1) 1944 г. 2) А. Маресьев 3) 1945 г. 4) Москва 

5) И. Кожедуб  6) Сталинград.    

 Ответ запишите в виде последовательности цифр 

6. Какие три события относятся к первому послевоенному десятилетию? Запишите в таблицу соответствующие 

цифры. 

1) принятие Программы построения коммунизма в СССР 

2) «ленинградское дело» 

3) разгром журналов «Звезда» и «Ленинград» 

4) публикация повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 

5) преобразование наркоматов в министерства 

6) создание совнархозов 

7. Какие три из перечисленных положений характеризуют период «оттепели»? Запишите в ответ соответству-

ющие 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 десталинизаци 

8. Какие три из перечисленных черт характеризуют период «застоя» в СССР? Соответствующие цифры запи-

шите в ответ. 

1) дефицит промышленных и продовольственных товаров 

2) значительный разрыв в материальном положении разных слоёв общества 

3) борьба с диссидентским движением 

4) быстрые темпы внедрения современных технологий в производство товаров народного потребления 

5) социальная стабильность, высокая степень социальной защищённости населения 

6) альтернативный характер выборов 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и назовите литератора, фамилия которого про-

пущена в тексте. 



«Я должен высказать своё мнение о «Докторе Живаго». После публикации книги за рубежом её у нас рас-

критиковали. Обстановку, в которой это делалось, нельзя назвать нормальной. Сама критика выглядела какой-

то волевой акцией, административным окриком в адрес автора, без какого-либо серьёзного обсуждения рома-

на, без выяснения мнения читателей... 

Моё мнение, «Доктор Живаго» — не лучшее произведение ... Я не считаю этот роман безупречным, хотя 

не берусь судить о его художественных достоинствах и недостатках. Однако совершенно неоправданной была 

попытка отрубить этого большого художника слова от коллектива советских писателей и применить в отноше-

нии его тактику остракизма». 

10. Прочтите отрывок из послания Президента США, адресованного руководителю СССР, и назовите фами-

лию этого руководителя. 

«Уважаемый г-н Председатель... Вы согласитесь устранить эти виды оружия [ракеты] с Кубы под надле-

жащим наблюдением и надзором ООН и принять обязательство... прекратить дальнейшую доставку таких 

видов оружия на Кубу. 

Мы, с нашей стороны, согласимся... а) быстро отменить меры карантина, применяющиеся в настоящий мо-

мент, и б) дать заверение об отказе вторжения на Кубу...» 

11. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для 

каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

  

События Даты 
Руководитель СССР 

в данный период 

__________(А) 1962 г. Н.С. Хрущев 

переименование нарко-

матов в министерства 
1946 г. __________(Б) 

__________(В) 1986 г. __________(Г) 

принятие Конституции 

«развитого социализма» 
__________(Д) __________(Е) 

  

Пропущенные элементы: 

1) катастрофа на Чернобыльской АЭС           2) Карибский кризис 

3) 1953 г.                                                     4) учреждение поста Президента СССР 

5) испытание первой советской ядерной бомбы            6) И. В. Сталин 

7) Л. И. Брежнев                                                            8) М. С. Горбачев 

      9) 1977 г.            Ответ запишите в виде последовательности цифр 

12. Установите соответствие между фамилиями кинорежиссеров и их произведениями: к каждой позиции пер-

вого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФАМИЛИИ   ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

A) Э. Рязанов 

Б) С. Бондарчук 

B) А. Тарковский 

Г) С. Ростоцкий   

1) «Доживём до понедельника» 

2) «Солярис» 

3) «Освобождение» 

4) «Они сражались за родину» 

5) «Гараж» 

6) «Летят журавли» 

Ответ запишите в виде последовательности цифр 

 

13. После окончания Второй мировой войны сложились условия для сохранения тесного союза СССР с запад-

ными странами (США и Великобританией) в интересах предотвращения новой войны и борьбы против воз-

можности возрождения фашизма. В таком духе делались заявления лидерами сразу после окончания войны. 

Но вскоре прозвучала речь У. Черчилля в Фултоне, и началась «холодная война» между бывшими союзни-

ками. Приведите три объяснения такого поворота событий. 

14. «ЦК констатирует, что за последние годы на основе значительных успехов социалистического строитель-

ства достигнут большой как количественный, так и качественный рост литературы и искусства. 

Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было еще значительное влияние чуждых элементов, 

особенно оживившихся в первые годы нэпа, а кадры пролетарской литературы были еще слабы, партия все-

мерно помогала созданию и укреплению особых пролетарских организаций в области литературы и ...искус-

ства в целях укрепления позиций пролетарских писателей и работников искусства. 

В настоящее время, когда успели уже вырасти кадры пролетарской литературы и искусства, выдвинулись 

новые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки существующих пролетарских литературно-

художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАМП (3) и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный 

размах художественного творчества. Это обстоятельство создает опасность превращения этих организаций из 

средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач социалистического строи-



тельства в средство культивирования кружковой замкнутости, отрыва от политических задач современности и 

от значительных групп писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству. 

Отсюда необходимость соответствующей перестройки литературно-художественных организаций и рас-

ширения базы их работы. 

Исходя из этого, ЦК ВКП(б) постановляет: 

1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП); 

2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся участвовать 

в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем; 

3) провести аналогичное изменение по линии других видов искусства (объединение музыкантов, компози-

торов, художников, архитекторов и т. п. организаций)...» 

Что было целью данного постановления? В каком десятилетии оно было принято? Кто являлся политиче-

ским руководителем страны в тот период? 
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Ключи к итоговой контрольной работе по 

истории в 10 классе I вариант 

№ 

задания 

п/п 

Ответ Кол-во баллов 

1 БАВ 1 балл 

2 1В2А3Б 1 балл 

3 235 1 балл 

4 1Б2А3В 1 балл 

5 1. Аннексия 

2. Национализация 

3. Культурная революция 

1 балл за каждый 

правильный 

ответ = 3 балла 

всего 

6 1. СНК – Совет народных комиссаров 

2. МТС – машинно-тракторная станция 

3. ГОЭЛРО – план государственной 

электрификации России 

1 балл за каждый 

правильный ответ 

= 3 балла 

всего 

7 1. 1918 г. 

2. 1922 – 1924 гг. 

3. 1929 – 1933 гг. 

1 балл за каждый 

правильный ответ 

= 3 балла 

всего 

8 1. Продразверстка – обязательная сдача 

крестьянами государству по твердым ценам всех 

излишков, сверх установленных норм на личные 

и хозяйственные нужды хлеба и других 

продуктов. 

2. Оккупация – временное занятие вооруженными 

силами территории противника без приобретения 

суверенных прав на нее. 

3. Раскулачивание – насильственное лишение 

зажиточных крестьян средств производства, 

земли и гражданских прав и последующее 

выселение их в отдаленные районы страны. 

2 балла за 

каждый 

правильный 

ответ. 

Всего 6 баллов за 

задание, 

выполненное в 

полном объеме. 

9 1,3,4,6 1 балл 

10 2, 4, 5, 6 1 балл 

11 1 группа = Сталин + Ленин = руководители Советского 

государства 

2 балла за 

каждый 

правильный 



 2 группа = Г. К. Жуков +С. К. Тимошенко +К. Е. 

Ворошилов +С. М. Буденный = советские 

военноначальники 

3 группа = В. Молотов+И. Риббентроп – министры 

иностранных дел СССР и Германии, подписавшие 

советско-германский договор о ненападении 1939 г. 

ответ. Правильно 

указаны фамилии

  и 

назван критерий,

 на 

основе которого 

произведена 

группировка. 

Всего 6 баллов за 

задание, 

выполненное в 

полном 

объеме. 

12 3 периода ВОВ: 

1) Начальный 

2) Коренной перелом 

3) Освободительный 

Пример характеристики. 

Первый период ВОВ = начальный – период 

катастрофического начала войны, для которого 

характерен высокий темп продвижения немецко- 

фашистской армии по территории СССР, массированные 

атаки на земле, воздухе. 

3 балла за 

задание, 

выполненное в 

полном объеме. 

Названы 3 

периода =1 балл. 

Дана 

характеристика 

периода = 2 

балла 

13 1. Методы, которые использовались для 

формирования режима личной власти Сталина: 

обман, клевета, насилие, террор. 

2.  Произошло установление личной диктатуры 

Сталина. 

2 балла за ответ в 

полном объеме. 

Названы 

методы – 1 

балл 

Названо 

последствие – 1 

балл 

14 Следует назвать 2 любых исторических события из 

истории России в период с кануна Первой Мировой 

войны до завершения Великой Отечественной войны. 

1 балл за каждое 

названное 

событие 

1 балл за 

обоснование. 4 

балла за задание, 



  выполненное в 

полном объеме 

Итого: 36 баллов  

 

Максимальный балл = 36 

«3» = 17 - 26 

«4» = 27 – 33 

«5» =34 – 36 



 


