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1. 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. 



2. 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».



3. 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. 



4.  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://lesson.edu.ru/catalog 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны 

2.1 Мир накануне Первой мировой войны  1    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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

https://lesson.edu.ru/catalog 

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://lesson.edu.ru/catalog 

3.2 
Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

3.3 
Страны Европы и Северной Америки в 

1920-е гг. 
 6    

Библиотека ЦОК 



https://lesson.edu.ru/catalog 

3.4 
Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1918 – 1930 гг. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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

https://lesson.edu.ru/catalog 

3.6 
Развитие науки и культуры в 1914 – 

1930-х гг. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

3.7 
Повторение и обобщение по теме «Мир в 

1918 – 1938 гг.» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

Итого по разделу  14   

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

4.1 Начало Второй мировой войны  2    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

4.2 

Коренной перелом. Окончание и 

важнейшие итоги Второй мировой 

войны 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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://lesson.edu.ru/catalog 

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://lesson.edu.ru/catalog 

1.2 Россия в Первой мировой войне  2    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

1.3 Российская революция. Февраль 1917 г.  1    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

1.4 Российская революция. Октябрь 1917 г.  1    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

1.5 
Первые революционные преобразования 

большевиков 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

1.6 Гражданская война  2    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

1.7 
Революция и Гражданская война на 

национальных окраинах 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

1.8 
Идеология и культура в годы 

Гражданской войны 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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

https://lesson.edu.ru/catalog 

1.10 
Повторение и обобщение по теме 

«Россия в 1914 – 1922 гг.» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 



Итого по разделу  14   

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

2.1 СССР в 20-е годы  6    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

2.2 «Великий перелом». Индустриализация  1    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

2.3 Коллективизация сельского хозяйства  1    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

2.4 СССР в 30-е годы  7    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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

https://lesson.edu.ru/catalog 

2.6 
Повторение и обобщение по разделу 

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

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

Итого по разделу  17   

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

3.1 Первый период войны  4    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

3.2 Коренной перелом в ходе войны  2    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

3.3 
«Десять сталинских ударов» и изгнание 

врага с территории СССР 
 1    

Библиотека ЦОК 



https://lesson.edu.ru/catalog 

3.4 Наука и культура в годы войны  1    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

3.5 Окончание Второй мировой войны  4    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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

https://lesson.edu.ru/catalog 

3.7 

Повторение и обобщение по теме 

«Великая Отечественная война 1941 – 

1945 гг.» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

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

1.1 
Введение. Мир во второй половине XX 

в. – начале XXI в. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

2.2 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

3.2 

Страны Ближнего и Среднего Востока 

во второй половине ХХ в. – начале ХХI 

в. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

3.3 Страны Тропической и Южной  1    Библиотека ЦОК 



Африки. Освобождение от 

колониальной зависимости 

https://lesson.edu.ru/catalog 

3.4 
Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

3.5 

Повторение и обобщение по разделу 

«Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. - 

начале XXI в.» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

4.2 
Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

5.2 Глобальные проблемы современности  1    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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  1    Библиотека ЦОК 



«Всеобщая история. 1945 год — начало 

XXI века» 

https://lesson.edu.ru/catalog 

Итого по разделу  1   

История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 СССР в послевоенные годы  4    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

2.2 СССР в 1953 – 1964 гг.  7    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг.  8    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг.  5    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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

https://lesson.edu.ru/catalog 

2.6 
Обобщение по теме «СССР в 1964 – 

1991 гг.» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

Итого по разделу  26   

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



3.1 Российская Федерация в 1990-е гг.  5    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

3.2 Россия в ХХI веке  10    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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

https://lesson.edu.ru/catalog 

3.4 

Повторение и обобщение по теме 

«Российская Федерация в 1992 – начале 

2020-х гг.» 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   
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 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://lesson.edu.ru/catalog 

2 
Мир накануне Первой мировой 

войны 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

3 
Первая мировая война. 1914 – 

1918 г.г 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

4 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Мир накануне и в 

годы Первой Мировой войны» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

5 

Распад империй и образование 

новых национальных государств 

в Европе 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

6 

Версальско-Вашингтонская 

система международных 

отношений 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

7 
Страны Европы и Северной 

Америки в 1920-е гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

8 
Итальянский фашизм. 

Авторитарные режимы в Европе. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

9 Великая депрессия.  1     Библиотека ЦОК 



Преобразования Ф. Рузвельта в 

США 

https://lesson.edu.ru/catalog 

10 
Германский нацизм. Нарастание 

агрессии в мире. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

11 

Рост международной 

напряженности в 1930-е гг. 

Гражданская война в Испании 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

12 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Страны Европы и 

Северной Америки в 1920-е гг.» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

13 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1918 – 1930 

гг. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

14 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1918 – 1930 

гг. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

15 
Международные отношения в 

1930-е гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

16 
Развитие науки и культуры в 1914 

– 1930-х гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

17 
Развитие науки и культуры в 1914 

– 1930-х гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

18 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Мир в 1918 – 1938 

гг.» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

19 Начальный период Второй  1     Библиотека ЦОК 



мировой войны https://lesson.edu.ru/catalog 

20 
Начало Великой Отечественной 

войны и войны на Тихом океане 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

21 
Коренной перелом во Второй 

мировой войне 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

22 
Разгром Германии, Японии и их 

союзников 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

23 

Повторительно-обобщающий 

урок по курсу «Всеобщая 

история. 1914 – 1945 гг.» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

24 
Введение в Историю России 

начала ХХ в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

25 
Россия и мир накануне Первой 

мировой войны 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

26 
Российская армия на фронтах 

Первой мировой войны 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

27 

Нарастание революционных 

настроений. Власть, экономика и 

общество в годы Первой мировой 

войны 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

28 
Российская революция. Февраль 

1917 г. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

29 Российская революция. Октябрь  1     Библиотека ЦОК 



1917 г. https://lesson.edu.ru/catalog 

30 
Первые революционные 

преобразования большевиков 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

31 
Экономическая политика 

советской власти 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

32 
Гражданская война: истоки и 

основные участники. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

33 На фронтах Гражданской войны.  1     
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

34 
Революция и Гражданская война 

на национальных окраинах 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

35 

Идеология и культура в годы 

Гражданской войны. Перемены в 

повседневной жизни и 

общественных настроениях 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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

https://lesson.edu.ru/catalog 

37 

Повторительно- обобщающий 

урок по теме «Россия в 1914 – 

1922 гг.» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

38 

Экономический и политический 

кризис начала 1920-х гг. Переход 

к нэпу 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

39 Экономическое и социальное  1     Библиотека ЦОК 



развитие в годы нэпа https://lesson.edu.ru/catalog 

40 

Образование СССР. 

Национальная политика в 1920-е 

гг. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

41 
Политическое развитие в 1920-е 

гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

42 

Международное положение и 

внешняя политика СССР в 1920-е 

гг. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

43 
Культурное пространство 

советского общества в 1920-е гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

44 
«Великий перелом». 

Индустриализация 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

45 
Коллективизация сельского 

хозяйства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

46 

Политическая система и 

национальная политика СССР в 

1930-е гг. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

47 

Культурное пространство 

советского общества в 1930-е гг.: 

создание «нового человека 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

48 
Развитие науки, образования, 

здравоохранения в 1930-е гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

49 Советское искусство 1930-х гг.  1     Библиотека ЦОК 



https://lesson.edu.ru/catalog 

50 
Повседневная жизнь населения в 

1930-е гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

51 
СССР и мировое сообщество в 

1929 – 1939 гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

52 
СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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

https://lesson.edu.ru/catalog 

54 

Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «Советский Союз 

в 1920 – 1930-е гг.» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

55 
Начало Великой Отечественной 

войны 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

56 
Битва за Москву и блокада 

Ленинграда 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

57 Фронт за линией фронта  1     
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

58 Единство фронта и тыла  1     
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

59 
Сталинградская битва. Начало 

коренного перелома в ходе войны 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 



60 
Курская битва. Завершение 

коренного перелома 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

61 

«Десять сталинских ударов» и 

изгнание врага с территории 

СССР 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

62 Наука и культура в годы войны  1     
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

63 

Освобождение народов Европы. 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

64 

Освобождение народов Европы. 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

65 
Война с Японией. Окончание 

Второй мировой войны 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

66 
Окончание Второй мировой 

войны. Итоги и уроки. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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

https://lesson.edu.ru/catalog 

68 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 

гг.» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   



 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     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

2 

Начало холодной войны и 

формирование биполярной 

системы 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

3 
США и страны Западной Европы 

во второй половине ХХ в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

4 
США и страны Западной Европы 

во второй половине ХХ в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

5 
США и страны Западной Европы 

в конце ХХ – начале XXI в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

6 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

7 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

8 

Страны Восточной и Юго-

Восточной Азии в 1940 – 1970-х 

гг. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 



9 
Страны Азии: социалистический 

выбор развития 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

10 

Страны Восточной Азии во 

второй половине ХХ в. – начале 

ХХI в. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

11 

Страны Южной и Юго-Восточной 

Азии во второй половине ХХ в. – 

начале ХХI в. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

12 

Страны Ближнего и Среднего 

Востока во второй половине ХХ 

в. – начале ХХI в. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

13 

Страны Тропической и Южной 

Африки. Освобождение от 

колониальной зависимости 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

14 

Страны Латинской Америки во 

второй половине ХХ – начале ХХI 

в. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

15 

Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «Страны Азии, 

Африки и Латинской Америки во 

второй половине ХХ в. - начале 

XXI в.» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

16 
Международные отношения в 

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

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

17 
Международные отношения в 

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

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 



18 
Международные отношения в 

1990-е – 2023 г. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

19 

Международные отношения в 

1990-е – 2023 г. Кризис 

глобального доминирования 

Запада. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

20 
Развития науки во второй 

половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

21 

Развитие культуры и искусства во 

второй половине ХХ в. – начале 

ХХI в. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

22 
Глобальные проблемы 

современности. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

23 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Всеобщая история 

1945 – 2022 гг.» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

24 
Введение в курс «История России. 

1945 год – начало ХХI века» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

25 
Восстановление и развитие 

экономики и социальной сферы. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

26 
Политическая система в 

послевоенные годы. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

27 
Идеология, наука, культура и 

спорт в послевоенные годы. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 



28 

Место и роль СССР в 

послевоенном мире. Внешняя 

политика СССР в 1945 – 1953 гг. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

29 
Новое руководство страны. Смена 

политического курса. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

30 
Экономическое и социальное 

развитие в 1953 – 1964 гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

31 
Развитие науки и техники. в 1953 

– 1964 гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

32 
Культурное пространство в 1953 – 

1964 гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

33 
Перемены в повседневной жизни 

в 1953 – 1964 гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

34 
Внешняя политика в 1953 – 1964 

гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

35 

Повторительно-обобщающий 

урок по темам «СССР в 

послевоенные годы» и «СССР в 

1953 – 1964 гг.» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

36 
Политическое развитие СССР в 

1964 - 1985 гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

37 
Социально-экономическое 

развитие в 1964 - 1985 гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 



38 
Развитие науки, образование, 

здравоохранения в 1964 - 1985 гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

39 
Идеология и культура в 1964 - 

1985 гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

40 
Повседневная жизнь советского 

общества в 1964 - 1985 гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

41 

Национальная политика и 

национальные движения в 1964 - 

1985 гг. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

42 
Внешняя политика СССР в 1964 - 

1985 гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

43 
СССР и мир в начале 1980-х. 

Предпосылки реформ 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

44 
Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

45 
Перемены в духовной сфере в 

годы перестройки. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

46 
Реформа политической системы 

СССР и её итоги. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

47 
Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

48 Национальная политика и подъем  1     Библиотека ЦОК 



национальных движений. Распад 

СССР 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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

https://lesson.edu.ru/catalog 

50 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «СССР в 1964 – 1991 

гг.» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

51 
Российская экономика в условиях 

рынка 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

52 

Политическое развитие 

Российской Федерации в 1990-е 

гг. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

53 

Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е 

гг. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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

https://lesson.edu.ru/catalog 

55 

Россия и мир. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1990-е 

гг. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

56 

Политические вызовы и новые 

приоритеты внутренней политики 

России в начале ХХI в. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

57 Россия в 2008 – 2011 гг.  1     
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

58 Социально-экономическое  1     Библиотека ЦОК 



развитие России в начале ХХI в. 

Приоритетные национальные 

проекты. 

https://lesson.edu.ru/catalog 

59 

Культура, наука, спорт и 

общественная жизнь в 1990-х – 

начале 2020-х гг. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

60 

Культура, наука, спорт и 

общественная жизнь в 1990-х – 

начале 2020-х гг. 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

61 
Внешняя политика в начале ХХI 

в. Россия в современном мире 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

62 
Внешняя политика в начале ХХI 

в. Россия в современном мире 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

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

https://lesson.edu.ru/catalog 

64 
Россия сегодня. Специальная 

военная операция (СВО) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

65 
Россия сегодня. Специальная 

военная операция (СВО) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

66 Наш край в 1992 – 2022 гг.  1     
Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

67 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Российская 

Федерация в 1992 – начале 2020-х 

гг.» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 



68 

Итоговый обобщающий урок по 

курсу «История России. 1945 год 

– начало ХХI века» 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://lesson.edu.ru/catalog 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   



Приложение 2 

Нормы и особенности оценки предметных результатов. 

 
Используемые нормы оценивания по учебным предметам и требования к системе оценивания 

образовательных достижений, обучающихся по предмету физика, требования к выставлению отметок 

за промежуточную аттестацию отражены в локальных актах МБОУ «СОШ № 196»: 

- «Положение о системе оценивания образовательных достижений, обучающихся», утвержденное 

приказом МБОУ «СОШ № 196» от 30.08.2023 г № 417; 

- «Положение о нормах оценивания по учебным предметам», утвержденное приказом МБОУ «СОШ 

№ 196» от 30.08.2023 г № 417. 

 График контрольных мероприятий по предмету история входит в единый документ школы 

именуемый «Графиком оценочных процедур», составляется два раза в год и утверждается приказом 

директора школы. 

 Итоговые планируемые результаты, этапы их формирования и способы их оценки отражаются 

в КТП в разделе дополнительная информация.   



Приложение 3 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по       история 10-11 класс 

 

Класс 10 
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) предмета 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Входная контрольная работа к/р 

2. Россия и мир в первой четверти ХХ века к/р 

3. Россия и мир в годы великих потрясений к/р 

4. Россия и мир в период 1920-1930 гг. к/р 

5. Итоговая контрольная работа к/р 

Класс 11 
 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) предмета 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Входная контрольная работа к/р 

2. Холодная война к/р 

3. Апогей и кризис советской системы к/р 

4. Российская Федерация и мир на рубеже веков к/р 

5. Итоговая контрольная работа к/р 

 
Входная контрольная работа – 10 класс. 1 ВАРИАНТ 

 

1. Бородинское сражение произошло: 

а) 8 ноября 1812г    б) 26 августа 1812г     в) 14 декабря 1812г. 

2. Современниками были: 

а) Александр 1 и Наполеон Бонапарт б) Александр 1 и Кромвель  в) Пестель и Меньшиков. 

 

3. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала: 

а) императору  б) Сенату   в) Синоду. 

4. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, называется: 
а) республикой  б) абсолютизмом  в) тиранией г) демократией 

5. Назовите привилегированное сословие в 19в. в России: 
а) дворяне  б) купечество  в) казаки г) крестьяне 

6. Укажите , какая из религий в России 19 в. была признана основной: 
а) православие  б) католичество  в) ислам г) буддизм 



7. Укажите годы правления Александра I: 

а) 1767-1825  б) 1801-1825  в) 1801-1815. 

8. Какую функцию выполняло III отделение собственной канцелярии императора: 
а) ведало политическим сыском; 

б) ведало хозяйственными вопросами; 

в) управляло Польшей. 

9. «Западники» –это: 
а) религиозная секта; 

б) сторонники преимущественно западноевропейского пути развития России; 

в) литературное объединение. 

10. Когда было отменено крепостное право? 

а) в 1861г.  б) в 1800г.  в) в 1860г. г)1863 

11. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей за землю? 
а) 70 лет ;  б) 10 лет;  в) 49 лет. Г) 35 лет 

12. Члены какой организации совершили убийство Александра II первого марта 1881г.? 
а) «Черного передела»;  б) «Земли и воли»;  в) «Народной воли». 

13. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и 

напишите имя императора, о смерти которого рассказывается. 

«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в половине 

второго. Мы же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках. 

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. - Это бомба! – сказал мой брат Георгий. В тот 

же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в нашей комнате. Через минуту в комнату 

вбежал запыхавшийся лакей.  - Государь убит! – крикнул он. 

14. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Из воспоминаний очевидца событий М. М. Ломова, в 1820-е гг. учителя 

в Пензенской гимназии, в 1830-е гг. служащего III отделения. 

«Во весь день, кроме войск, толпилось много народу на Адмиралтейской и Сенатской площадях... 

Из народа почти никто не участвовал в бунте...» 

Из дневника императрицы Александры Федоровны 

«Подлая чернь тоже была на стороне мятежников; она была пьяна, бросала камнями, кричала...» 

Из письма Н. М. Карамзина 

«Новый император показал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела рассеяли безумцев... 

Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа 

прекратить мятеж» 

О каком событии идет речь в приведенных отрывках? Определите дату (число, месяц, год) 

этого события и название города, в котором это событие произошло.(2б) 

 

15. Какие  изменения  социальной структуры российского общества произошли  во 2 половине 

XIX века 



А) упрочение господствующего положения дворянства в жизни общества 

Б) вовлечение крестьян в рыночные отношения 

В) усиление расслоения крестьянства и дворянства 

Г) утрата крестьянами политической роли в стране 

Д) широкое участие дворянства в предпринимательстве 

Е) появление новых классов: буржуазии и пролетариата  

 

Входная контрольная работа – 10 класс. 2 ВАРИАНТ 

1. В каком году началась Отечественная война? 
а) 1853г.  б) 1856г.  в) 1812г. г)1805 

2. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала: 

а) императору  б) Сенату  в) Синоду. 

3. Укажите высший административный орган в России в первой половине 19 века 
а) Комитет министров  б) Сенат  в) Синод. 

4. Из приведенных ниже названий укажите то, которое не связано с событиями войны 1812г.: 
а) р. Березина  б) Тильзит  в) Смоленск 

5. Укажите , какое из обществ декабристов возникло раньше других: 

а) «Союз спасения»  б) «Союз благоденствия»  в) «Южное общество» 

г) «Северное общество» 

6. В России в первой половине 19 в. основным собственником земли являлись: 

а) церковь  б) дворяне  в) чиновники г) крестьяне 

7. Россия в середине 19 в. была: 
а) абсолютной монархией б) конституционной монархией в) республикой. 

8. С чьим именем связана подготовка «Свода законов Российской империи»: 
а) М.М. Сперанский  б) граф П.Д. Кисилев  в) граф А. Х. Бенкендорф. 

9. Когда было отменено крепостное право? 

а) в 1860г.  б) в 1800г.  в) в 1861г. Г) в 1862 

10. Укажите даты правления Александра II? 
а) 1855-1881;  б) 1843-1871;   в) 1861-1881. 

11. После гибели Александра II в России начинается: 
а) курс контрреформ;  б) усиление народнического движения;  в) расширение либерального 

движения, г) ужесточение режима 

   12. Автором теории «официальной народности» является:                          

  а)  В.Г. Белинский;  б) А.И. Герцен; в) Н.М. Карамзин; г) С.С. Уваров 

13. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 

А) Восстание декабристов, Б) начало Отечественной войны  В) Бородинское сражение  О каком 

событии идет речь в приведенных отрывках? Определите дату (число, месяц, год) этого 

события и название города, в котором это событие произошло 

14. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Из воспоминаний очевидца событий М. М. Ломова, в 1820-е гг. учителя 



в Пензенской гимназии, в 1830-е гг. служащего III отделения. 

«Во весь день, кроме войск, толпилось много народу на Адмиралтейской и Сенатской площадях... 

Из народа почти никто не участвовал в бунте...» 

Из дневника императрицы Александры Федоровны 

«Подлая чернь тоже была на стороне мятежников; она была пьяна, бросала камнями, кричала...» 

Из письма Н. М. Карамзина 

«Новый император показал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела рассеяли безумцев... 

Я, мирный историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа 

прекратить мятеж» 

О каком событии идет речь в приведенных отрывках? Определите дату (число, месяц, год) 

этого события и название города, в котором это событие произошло.  

 

15. Прочтите отрывок из дневника современника и назовите реформу, о которой идет речь в 

отрывке. 

«Когда прочли манифест в Стубленской церкви, то народ начал негодовать на нашего священника, 

что он неправильно читал манифест, они говорили, что земля должна оставаться в их 

собственности, а не собственностью помещика и что барщины никакой не должно быть». 

 

Ответы к входной контрольной работе 

 

№ 

задани

я 

ВАРИАНТ 1 

Правильный ответ 

ВАРИАНТ 2 

Правильный ответ 

1 б в 

2 а а 

3 а а 

4 б б 

5 а а 

6 а б 

7 б а 

8 а а 

9 б в 

10 а а 

11 в а 

12 в г 

13 Александр II    б.в.а 

14 Восстание декабристов. 14 декабря 1825г. 

на Сенатской площади в Петербурге. 

Восстание декабристов. 14 декабря 1825г. 

на Сенатской площади 

15 Б,В,Е Отмена крепостного права/ Крестьянская 

реформа 

 

 

Контрольная работа «Россия и мир в первой четверти ХХ века» – 10 класс. 1 ВАРИАНТ 

 

1. План «Шлиффена» в Первой мировой войне – это: 



1) план германского генштаба по ведению первой мировой войны, основанный на идее блицкрига 

2) план германского канцлера по заключению сепаратного мира с Францией 

3) план министра иностранных дел Германии об отчуждении от России части территорий 

4) план ведения мирных переговоров с побежденными странами 

 

2. Битва в Первой мировой войне, в которой впервые были применены танки: 

1) у Вердена                    2) при Капоретто                    3) при Сомме                    4) на Марне 

 

3. Где, кем и когда впервые в войне были применены отравляющие вещества? 

1) Англией, на Сомме в июле 1916 г.; 

2) Францией, у Вердена в феврале 1916 г.; 

3) Германией, у Ипра в апреле 1915 г. 

4) Францией, под Аррасом в апреле 1917 г. 

 

4. Что было причиной первой российской революции? 

1) отсутствие у населения политических прав и свобод          

2) усиление крепостного права   

3) начало Русско-турецкой войны                                 

4) смерть Александра III 

 

5. Требования подготовки и осуществления пролетарской революции, установления диктатуры 

пролетариата и построения  социалистического общества содержались в программе: 

1) РСДРП                              2) партии кадетов                 3) черносотенцев                  4) анархистов 

 

6. Автор Манифеста от 17 октября 1905 года – председатель Совета министров России 

1) С.Ю.Витте                                         2) И.Л.Горемыкин 

3) А.В.Булыгин                                     4)М.Т.Лорис-Меликов 

 

7. Шествие рабочих Санкт-Петербурга с петицией к царю 9 января 1905 года возглавил: 

1) Б.В.Савинков                  2) Н.И.Махно                     3) Г.А.Гапон                              4) Е.Ф.Азеф 

 

8. Целью столыпинской аграрной  реформы было: 

1) превратить Россию в республику 

2) создать слой зажиточных крестьян 

3) установить конституционно-монархический строй 

4) уничтожить крепостное право 

 

9. К результатам реформ П.А.Столыпина не относится: 

1) выход из общины более 2 миллионов крестьянских дворов 

2) переселение сотен тысяч крестьян из центральной России в Сибирь и на Дальний Восток 

3) упразднение помещичьего землевладения и передача земель крестьянам 

4) широкое развитие кооперативного движения на селе 

 

10. К числу аграрных преобразований, проводившихся П.А. Столыпиным, относится: 

1) запрещение барщины 

2) упразднение Крестьянского банка 

3) ограничение крестьянской кооперации 

4) разрешение выхода из крестьянской общины с земельным наделом 

 

11. Расположите события революции 1905—1907 гг. в хронологической последовательности. 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. - 2 б. 

1) созыв II Государственной думы 

2) Декабрьское вооруженное восстание в Москве 

3) «Кровавое воскресенье» 

4) восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический» 

5) третьеиюньская монархия 



 

12. Прочтите отрывок из доклада министра Николаю II и укажите фамилию автора этого доклада. - 

1 б. 

«При нашей бедности капиталов внутри страны, при необходимости значительную часть народных 

сбережений расходовать на государственные потребности, особенно на усиление боевой готовности 

и на развитие железных дорог, необходимый рост нашей ...промышленности может совершиться не 

иначе, как при непосредственном содействии иностранных капиталов». 

 

13. Установите соответствие между партиями и их лидерами.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. - 2 б. 

НАЗВАНИЯ ПАРТИЙ                                                      ЛИДЕРЫ  

А) «Союз 17 октября»                                                      1)  Ю.О. Мартов  

Б) РСДРП                                                                           2)  В.М. Чернов  

В) Конституционно-демократическая партия               3)  А.И. Дубровин  

Г) Партия социалистов-революционеров                       4)  П.Н. Милюков   

                                                                                             5)  А. Н. Гучков 

А Б В Г 

    

 

14. Напишите название участка земли, выделенного крестьянину при выходе из общины с 

сохранением его двора в деревне. - 1 б. 

 

15. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, 

существующих в исторической науке:- 4 б. 

  

Россия накануне событий 1905 - 1907 гг. двигалась по прогрессивному пути социально-

экономического развития, революционеры-демократы и либералы своей борьбой с властью 

лишь "раскачивали" российскую государственность и вовлекали в борьбу с ней народные 

массы 

 Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 

точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

 Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

  

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

Контрольная работа «Россия и мир в первой четверти ХХ века» – 10 класс. 2 ВАРИАНТ 

 

1. В каком году был создан военно – политический блок «Тройственный союз»? 

1) 1879 год;                            2) 1882 год;                      3) 1904 год;                      4) 1907 год. 

 

2. Поводом к началу Первой мировой войны послужило: 

1) затопление американского пассажирского судна «Лузитания»; 

2) всеобщая мобилизация в России; 

3) убийство эрцгерцога Франца Фердинанда; 

4) забастовочное движение в Германии. 

 

 3. Верны ли следующие суждения о новейшем времени? 

А. В период новейшей истории конфликты и войны приобретают не только локальный, но и 

глобальный характер. 



Б. В новейшее время идет процесс становления абсолютной монархии во многих странах мира. 

1) верно только А                                             2) верны оба суждения  

3) верно только Б                                              4) оба суждения неверны 

 

4. Что было задачей первой русской революции: 

1) ликвидация крепостного права 

2) уничтожение остатков феодальной раздробленности, 

3) отмена условий Парижского мира         

4) уничтожение помещичьего землевладения 

 

5. Какое из политических движений начала XX века  характеризовалось консервативными 

представлениями? 

1) эсеры                2) кадеты                          3) октябристы             4) черносотенцы 

 

6. Первая русская революция ознаменовалась восстанием; 

1) на крейсере «Георгий - Победоносец» 

2) на броненосце «Потемкин» 

3) гарнизона Петропавловской крепости 

4) моряков Кронштадта 

 

7. Первая российская революция привела к: 

1) учреждению Государственного совета 

2) провозглашению России республикой 

3) созданию Государственной думы 

4) установлению конституционной монархии 

 

8. Реформы П. А. Столыпина характеризуются: 

1) ограничением помещичьего землевладения 

2) разработкой российской конституции 

3) отменой сословий 

4) разрушением общины 

 

9.  После третьеиюньского государственного переворота 1907 года, в период реакции выделившееся 

среди социал-демократов крыло отзовистов выступало за: 

1) отзыв депутатов от своей партии из Думы и перенесение акцента на нелегальные методы борьбы 

2) свертывание нелегальной деятельности партии и сосредоточение на парламентской деятельности 

3) примирение большевиков и меньшевиков во имя согласия в партии 

4) сочетание как легальных, так и нелегальных форм борьбы при сохранении революционной 

направленности партии 

 

10. К результатам реформ П.А.Столыпина не относится: 

1) ликвидация помещичьего землевладения 

2) увеличение в среднем на 10% посевных площадей 

3) увеличение на 35% хлебного экспорта 

4) широкое развитие кооперативного движения на селе                                                      

 

11. Расположите события 1905—1907 гг. в хронологической последовательности. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. – 2 б. 

1) столыпинская аграрная реформа 

2) принятие манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» 

3) роспуск II Государственной думы 

4) создание Совета в Иваново - Вознесенске 

5) созыв I Государственной думы  

 

12. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и напишите фамилию государственного 

деятеля, о котором идёт речь. – 1 б. 



«Он многое задумывал осуществить. "Дайте только 20 спокойных лет — и вы не узнаете России", 

— говорил премьер. Так это или не так, нам не дано узнать….Один из наиболее ярких премьер-

министров России унёс с собой большинство своих планов и начинаний». 

 

13. Установите соответствие между партиями и их лидерами.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. – 2 б. 

НАЗВАНИЯ ПАРТИЙ                                                      ЛИДЕРЫ  

А) Союз Михаила Архангела                                           1)  Ю.О. Мартов  

Б) РСДРП(б)                                                                       2)  В.М. Чернов  

В) Партия конституционных демократов                       3)  В. И. Ленин 

Г) Партия социалистов-революционеров                       4)  П.Н. Милюков   

                                                                                             5)  В.М. Пуришкевич 

А Б В Г 

    

14. Напишите название участка земли, выделенного крестьянину при выходе его из общины с 

переселением из деревни на свой участок. – 1 б. 

 

15. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, су-

ществующих в исторической науке: - 4 б. 

 «Реформы П.А. Столыпина закладывали основы для стабильного развития русской 

деревни». 

 Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную 

точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

 Ответ запишите в следующем виде. 

 Аргументы в подтверждение: 

1) ... 

2) ... 

 Аргументы в опровержение: 

1) ... 

2) ... 

 

Ответы к контрольной работе «Россия и мир в первой четверти ХХ века» 

№ 1 - вариант 2 - вариант. 

1 1 2 

2 2 3 

3 3 1 

4 1 4 

5 1 1 

6 2 2 

7 3 3 

8 2 4 

9 3 1 

10 4 1 

11  34215 42513 

12 С.Ю. Витте П.А Столыпин 

13 5142 5342 

14 отруб хутор 

15  1) Аргументы в подтверждение 

- активизация на рубеже XIX–XX вв. деятельности 

земской либеральной интеллигенции, направленной на 

пропаганду либеральных ценностей в российском 

обществе и критики самодержавной власти; 

- формирование в конце XIX – начале XX вв. в России 

1) Аргументы в подтверждение  

- реформы способствовали укреплению частной 

крестьянской собственности на землю 

(превращению крестьян в собственников земли); 

- Столыпин освободил хозяйственных крестьян от 

гнёта общины; 



 

 

 

Контрольная работа «Россия и мир в годы великих потрясений» – 10 класс. 1 ВАРИАНТ 

 

Контрольная работа «Россия и мир в годы великих потрясений» – 10 класс. 2 ВАРИАНТ 

 

Контрольная работа «Россия и мир в период 1920-1930 гг.» – 10 класс. 1 ВАРИАНТ 

 

1. Чем был вызван переход от политики «военного коммунизма» к нэпу? 

 1) глубоким экономическим кризисом в стране 

 2) стремлением большевиков к мировой революции 

3) попытками помещиков и буржуазии вернуть дореволюционные порядки 

4) необходимостью приспособить экономику к нуждам военного времени 

2. В чем состояла суть новой экономической политики?  

1) в расширении госсектора в экономике 

2) в создании многоукладной экономики  

3) в переходе к правовому государству 

 4) в демократизации всех сторон жизни общества 

3. К нэпу относится: 

1) всеобщая трудовая повинность          3) натурализация оплаты труда 

4) запрещение найма рабочей силы       4) свобода частной торговли 

4. Что произошло 30 декабря 1922 г.:  

1) была принята советская Конституция;     3) умер В.И.Ленин; 

2) закончилась Гражданская война;              4) был образован СССР 

5. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферой их деятельности. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ                                                     СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

A) Г.М.Козинцев                                                          1)  наука 

«нового либерализма» как идеологической базы для 

развития одного из направления либеральной доктри-

ны в России в виде социал-реформизма; 

- активизация в конце XIX – начале XX вв. деятельно-

сти социалистов-революционеров, их переход к откры-

той революционно-террористической борьбе с 

самодержавием; 

- формирование в конце XIX – начале XX вв. социал-

демократической идеологии в России, активизация де-

ятельности социал-демократов в среде российского 

пролетариата с целью направить его борьбу на сверже-

ние существующего общественно-политического и 

экономического строя; 

- активизация в конце XIX – начале XX вв. деятельно-

сти национал-либеральной и национал-революционной 

интеллигенции, направленной против существующего 

общественно-политического и экономического строя и 

разрешения «национального вопроса» в Российской 

империи. 

2) Аргументы в опровержение: 

- обострение противоречия между высокими темпами 

развития промышленного капитализма в России и тем-

пами развития сельскохозяйственного производства, с 

трудом переходящего на рельсы интенсивного 

развития, благодаря чему в России актуализировался 

крестьянский вопрос о земле; 

- обострение противоречия между бурно развиваю-

щимся рабочим классом страны и отечественной 

буржуазией, поддерживаемой властью; 

- при нём была активизирована деятельность Кре-

стьянского банка по выдаче крестьянам ссуд; 

- реформы ускорили переход части помещичьих 

земель в руки крестьян через куплю-продажу; 

- переселенческая политика позволяла решать 

проблему малоземелья крестьян в центральном 

регионе; 

- столыпинские реформы позволяли решать 

проблему чересполосицы крестьянских земель; 

- в ходе реформ получила значительное развитие 

крестьянская кооперация; 

- выросла урожайность крестьянских земель, то-

варность крестьянских хозяйств; 

- реформа позволила некоторым беднейшим 

крестьянам продать свою землю и сменить род 

деятельности; 

  

2) Аргументы в опровержение: 

- выделившиеся из общины бедняки в большей 

части не нашли себе места в жизни и пополнили 

ряды люмпенов; 

- многие переселенцы на окраины империи верну-

лись назад полностью разорившимися; 

- реформа вызвала в деревне противостояние 

между выделявшимися и остававшимися; 

- разрушался державшийся столетиями патриар-

хальный уклад, что не могло не сказаться на ста-

бильности в крестьянской среде. 

 



Б) И.Дунаевский                                                           2) киноискусство 

B)  А.Ф.Иоффе                                                              3) музыка 

Г) М.Зощенко                                                               4)   архитектура 

                                                              5)   литература 

А Б В Г 

    

 

6. Началом сплошной коллективизации стал: 

1) 1927 г.       2) 1928 г.      3) 1929 г.      4) 1930 г. 

7. Какое событие произошло ранее других? 

 1) коллективизация сельского хозяйства 

 2) Кронштадтский мятеж 

3) образование СССР  

4) начало стахановского движения 

8. Первая Конституция СССР 

 1) подтверждала унитарное устройство государства 

2) устанавливала всеобщие демократические выборы  

3) закрепляла диктатуру пролетариата и крестьянства  

4) большую часть полномочий оставляла в ведении республик 

9.Что из указанного было одним  из результатов индустриализации  в СССР? 

1) отсутствие машиностроительной отрасли 

2) увеличение экспорта машиностроительной продукции 

3) создание  мощной  оборонной промышленности 

4) появление жесткой цензуры 

10. Что из перечисленного было одним из результатов  подписания в 1939 года советско-

германского договора о ненападении? 

1) исключение СССР из Лиги Наций 

2) отсрочка нападения Германии на СССР 

3) вхождение СССР в Организацию Объединенных  наций 

4) отсрочка нападения Германии на Польшу 

11. В каком году произошло столкновение СССР и Японии у реки Халхин-гол: 

 1) 1938 г.              2) 1939 г.               3) 1940 г.             4) 1941 г. 

12. Где советская делегация заявила следующее? «Российская делегация явилась сюда не для 

того, чтобы пропагандировать свои...теоретические воззрения, а ради вступления в деловые 

отношения с правительствами и торгово-промышленными кругами всех стран на основе 

взаимности, равноправия и полного и безоговорочного признания». 

 1) на II Всесоюзном съезде Советов              3) на Генуэзской конференции 

2) на переговорах в Брест-Литовске               4) на конгрессе Коминтерна 

13. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждому элементу 

первого столбца подберите  соответствующий элемент второго столбца. 

                ПОНЯТИЯ                           ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) Новая экономическая 

политика 

1)Возвеличивание роли одного человека, приписывание ему 

при жизни влияния на ход исторического развития 

Б) Коллективизация 2) Добровольно объединение государственных образований в 

единое союзное государство 

В) Федерация 3) название внутренней политики советского государства, 

представлявшей попытку использования рыночных 

отношений для оживления экономики  

Г) Культ личности 4)Объединение мелких единоличных крестьянских хозяйств в 

крупные коллективные социалистические хозяйства 

 

14. Достижение отечественной культуры 1920-х  

1) создание творческого объединения «Мир искусства» 

 2) открытие Большого театра 

 3) пьесы А.П. Чехова «Три сестры» и «Вишневый сад»  

4) фильмы С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» 



15. Кто из деятелей культуры поддержал советскую власть в 20-х гг.? 

 1) И.А. Бунин                                    3) С.С. Прокофьев 

2) Ф.И. Шаляпин                               4) В.В. Маяковский 

16. Что было одним из важных направлений внутренней политики государства в области 

культуры 20-е гг.?  

1) реставрация памятников культуры  

2) введение закона об обязательном высшем образовании  

3) ослабление партийного контроля над духовной жизнью общества  

4) ликвидация неграмотности 

17. Как называется установленный государством обязательный платеж, взимаемый с 

крестьянских хозяйств? 

18. Как называлась международная революционная пролетарская организация, 

объединявшая компартии разных стран? 

19. Сборник публицистических статей, опубликованных в Праге в 1921 г. представителями 

русской эмиграции, получил название ____________. 

 

20.Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 

Укажите, кто имел право носить данный значок? 

1) члены Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи 

2) юные пионеры 

3) коммунисты 

4) октябрята 

 

 

Контрольная работа «Россия и мир в период 1920-1930 гг.» – 10 класс. 2 ВАРИАНТ 

 

1. Переход от политики военного коммунизма к нэпу объяснялся необходимостью: 

 1) победить в Гражданской войне  

2) реализовать на практике идеи марксизма  

3) в кратчайшие сроки создать командную экономику  

4) преодолеть политический кризис власти большевиков 

2. В чем состояла суть новой экономической политики? 

 1) в ускорении темпов промышленного переворота 

 2) в запрещении частной собственности 

 3) в демократизации политического режима  

4) в переходе от командных методов управления экономикой к рыночным 

3. Главное содержание советской внешней политики в 1920-е гг. составляло стремление:  

1) к преодолению дипломатической изоляции  

2) к созданию единого антифашистского блока 

 3) к разрыву отношений с капиталистическими странами  

4) к конфронтации с Германией и Японией 

4. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферой их деятельности. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ                                                     СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

A Л.Орлова                                                                         1) наука 

Б) Д.Фурманов                                                                    2) киноискусство 

B) Н.И. Вавилов                                                                  3) музыка 



Г) Д.Кабалевский                                                                4) архитектура 

            5) литература 

А Б В Г 

    

5. В каком году СССР присоединил прибалтийские республики? 

1) 1925 г.                                                          3) 1935 г. 

2) 1930 г.                                                          4) 1940 г. 

6. Какое событие произошло позже  других? 

1) переход к нэпу                                 3) начало индустриализации в СССР 

2) принятие СССР в Лигу наций                4) смерть В.И.Ленина 

7. Конституция СССР 1936 г. 

1) провозгласила победу государственной и колхозно-кооперативной собственности 

2) уничтожение гражданских свобод 

3) свободу предпринимательства 

4)переход власти в руки множества партий 

8.Что из указанного было одним  из результатов коллективизации   в СССР? 

1) создание мощной  оборонной промышленности 

2) создание коллективных хозяйств с целью накопления средств для нужд индустриализации 

3) введено всеобщее начальное образование 

4) дипломатическая поддержка Германией СССР 

9. Когда произошло столкновение Красной Армии с японской армией у озера Хасан: 

 1) 1938 г.              2) 1939 г.               3) 1940 г.             4) 1941 г. 

10. В ходе советско-финской войны 1939 – 1940 гг. 

1) советские войска не смогли преодолеть «линию Маннергейма»; 

2) Англия, Франция и США заявили о невмешательстве в конфликт; 

3) Германия оказала военную помощь Советскому Союзу; 

4) Англия и Франция оказали помощь Финляндии самолетами и артиллерией; 

11. Какой документ содержит приведенные слова? « Германское государство и РСФСР 

взаимно отказываются от возмещения их военных расходов, равно как и от возмещения 

военных убытков... Равным образом обе стороны отказываются от возмещения невоенных 

убытков, причиненных гражданам одной стороны  посредством так называемых 

исключительных военных законов и насильственных мероприятий государственных органов 

другой стороны».  

1) Рапалльский договор                         3) Договор об образовании СССР 

2) Брестский мир                                    4) манифест конгресса Коминтерна 

12. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждому элементу 

первого столбца подберите  соответствующий элемент второго столбца. 

         ПОНЯТИЯ                           ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) Военный 

коммунизм 

1) различные меры принуждения, применяемые государством по 

политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, 

Б) Индустриализация 2) Установленный государством обязательный платеж, 

взимаемый с крестьянских хозяйств 

В) Продналог 3) Экономическая политика советской власти в годы 

гражданской войны 

Г) Репрессии 4) процесс создания крупного машинного производства во всех 

отраслях народного хозяйства и особенно в промышленности 

13. Достижение отечественной культуры 1920-х  

1) создание союза писателей   

2) проведение «Русских сезонов» в Париже       

3) принятие декрета  «О ликвидации неграмотности» 

4) строительство Ярославского вокзала Шехтелем 

14. Кто из деятелей культуры покинул Советскую Россию после прихода большевиков к 

власти? 

 1) В.В.Кандинский                          3) К.С.Петров -Водкин 

2) К.Э.Циолковский                         4) В.В. Маяковский 



15. Что было одним из важных направлений внутренней политики государства в области 

культуры 30-е гг.?  

1) формирование одного направления в искусстве – социалистического реализма 

2) расширение стилей и направлений в искусстве 

3) появление нового художественного объединения «Мир искусства» 

4) превращение исторической науки  в ведущую отрасль научного знания 

16.Что из названного стало последствием коллективизации в начале 1930-х гг.? 

1) прекращение вывоза зерна за границу 

2) значительное улучшение материальных условий жизни крестьян 

3) резкое повышение урожайности сельскохозяйственных культур 

4) отчуждение крестьян от собственности и результатов труда 

17. Изменения в духовной жизни общества, осуществленные в СССР в 20—30-е гг. ХХ в., 

получили название ________________ революция». 

18. Напишите термин. Как назывался процесс установления дипломатических отношения 

СССР в 1923-1924 гг. с Афганистаном, Великобританией, Ираном и т.д. 

19. В период коллективизации сельского хозяйства в ССР получил значительное 

распространение термин, обозначающий зажиточного крестьянина, единолично ведущего 

хозяйство. 

20.Рассмотрите изображение и выполните задание. 

 
Укажите событие, которому посвящен данный плакат. 

1) новая экономическая политика                          3) гражданская война 

2) коллективизация                                                  4) политика военного коммунизма 

Ответы к контрольной работе «Россия и мир в период 1920-1930 гг.» 

 

 

Вариант I. 

1. 1 

2. 2 

3. 4 

4. 4 

5. 2314 

6. 1 

7. 2 

8. 3 

9. 3 

10. 2 

11. 2 

12. 3 

13. 3421 

14. 4 

15. 4 

16. 4 

17. Продналог 

18. Коминтерн 

19. Смена вех 

20. 2 

 

 

Вариант II. 

1. 4 

2. 4 

3. 1 

4. 2513 

5. 4 

6. 2 

7. 1 

8. 2 

9. 1 

10. 1 

11. 1 

12. 3421 

13. 3 

14. 1 

15. 1 

16. 4 

17. Культурная революция 



18. «полоса признания» 

19. Кулак 

20. 2 

 

 

Входная контрольная работа -11 класс. 1 ВАРИАНТ 

1. Какое из событий произошло раньше? 

1) начало русско-японской войны                    2) денежная реформа С.Ю.Витте 

3) «Кровавое воскресенье»                                4) созыв I Государственной думы. 
 

2. С аграрными преобразованиями П.А.Столыпина в начале ХХ в. связано понятие  

1) барщина                                                           2) отрезки 

3) хутора                                                              4) уставные грамоты 
 

А3. Брестский мир был подписан  

1) в марте 1917 г.                                                 2) в мае 1917 г. 

3) в марте 1918 г.                                                 4) в мае 1921 г. 
 

4. Какие из перечисленных ниже произошли в период Гражданской войны (1918-1920 гг.)? 

А) мятеж Чехословацкого корпуса 

Б) разгром войск П.Н.Врангеля в Крыму 

В) установление большевиками всеобщей трудовой повинности 

Г) убийство Г.Е.Распутина 

Д) создание Совета Народных Комиссаров 

Е) переход к новой экономической политике (нэпу) 

Укажите верный ответ. 

1) АБВ             2) АДЕ             3) БГД                 4) ВГЕ 
 

5. План объединения советских республик в результате их вхождения в состав РСФСР, 

предложенный И.В.Сталиным, получил название  

1) автономизации                                2) федерализации        

3) советизации                                     4) коллективизации 
 

6. Как, согласно Конституции СССР 1924 г., назывался высший орган законодательной власти 

СССР? 

1) Совет Народных Комиссаров                2) Всесоюзный съезд Советов 

3) Совет Союза                                            4) Съезд народных депутатов СССР 
 

7. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите, о каком событии Великой Отечественной войны 

идёт речь. 

«Итогом оборонительного сражения следует, на мой взгляд, считать поражение танковых 

соединений врага, в результате чего возникло особо благоприятное для нас соотношение сил по 

этому роду войск. В значительной степени способствовал тому выигрыш нами крупного танкового 

сражения южнее Прохоровки… Мне довелось быть свидетелем этого поистине титанического 

поединка двух стальных армад (до 1200 танков и самоходных артиллерийских установок) 12 июля». 

1) битве на Орловско-Курской дуге                         2) битве за Москву 

3) форсировании Днепра                                           4) Сталинградской битве 
  
8. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны характеризовалось 

1) действием малочисленных партизанских отрядов 

2) участием в борьбе только взрослого населения 

3) распространением действий на всей территории, оккупированной фашистами 

4) отсутствием координации деятельности отдельных отрядов из центра 
 

9. Издание И.В.Сталиным приказа №227 «Ни шагу назад!» от 28 июля 1942 г. было вызвано угрозой 

1) захвата фашистами Крыма                                   2) выхода фашистов к Уралу с юга 

3) нового прорыва фашистов под Москвой            4) выхода фашистских армий к Волге 
 

А10. Что из названного было одним из последствий победы СССР в великой Отечественной войне и 

во Второй мировой войне7 

1) создание военных баз в Средиземном море 



2) присоединение к СССР части территории Турции 

3) вхождение СССР в число ведущих стран мира 

4) укрепление партнерских связей СССР со странами Запада 

Часть 2 

11. Установите соответствие между фамилиями исторических лиц, представлявших разные 

стороны, противостоящих друг другу в конкретных исторических событиях, ситуациях. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А) М.В. Фрунзе 1) П.Н. Врангель 

Б) Л.П. Берия 2) Л.Г. Корнилов 

В) В.М. Молотов 3) Н.С. Хрущёв 

Г) А.Ф. Керенский 4) И. фон Риббентроп 

 5) Н.И. Бухарин 
 

А  Б  В  Г  

    
 

12. Расположите следующие события в хронологической последовательности. 

Запишите буквы, которыми обозначены эти события, в правильной последовательности. 

1) военный конфликт Японии и СССР на озере Хасан 

2) начало Великой Отечественной войны 

3) начало Второй мировой войны 

4) вступление СССР в Лигу Наций 

5) Московская битва 

6) начало стахановского движения 
 

13. Прочтите отрывок из декрета Совнаркома и напишите сокращенное название политики 

Советского государства, в годы которой появился этот декрет. 

«Разрешается свободный обмен, покупка и продажа остающихся у населения после выполнения 

натурального налога продуктов сельского хозяйства. Право обмена, покупки и сбыта 

распространяется также на изделия и предметы кустарной и мелкой промышленности…» 

Ответ: ______________________ 
 

14.  

   

Укажите год и название военной операции, обозначенной на схеме. 

Ответ: ________________ 
 

15. Ниже даны четыре исторических деятеля. Выберите из них ОДНОГО и выполните задание. 

1) Л.Г. Корнилов    2) Николай II         3) Ф. Рузвельт            4) И.В. Сталин  



Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века). 

Назовите не менее двух направлений его деятельности и дайте их краткую характеристику. 

Укажите результаты его деятельности по каждому из названных направлений. 

Входная контрольная работа -11 класс. 2 ВАРИАНТ 
 

1.Какие из перечисленных событий произошли в царствование Николая II? 

А) создание законосовещательного Государственного совета 

Б) Московское декабрьское вооружённое восстание 

В) учреждение должностей земских начальников 

Г) издание циркуляра «о кухаркиных детях» 

Д) третьеиюньский переворот 

Е) издание указа о праве крестьян на свободный выход из общины с наделом 

Укажите верный ответ. 

1) АБД               2) АВЕ               3) БДЕ             4) ВГД 
 

2. Зубатовщиной в начале ХХ в. называли 

1) создание рабочих организаций под контролем полиции 

2) акции эсеровских боевиков против царских чиновников 

3) выступления крестьян, захватывавших помещичьи земли 

4) деятельности религиозных сект 
 

3. На II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г. произошло принятие  

1) Декларации прав народов России           2) Декрета о запрете партии кадетов 

3) Декрета о рабочем контроле                    4) Декрета о земле 

 

4. Восстание в Кронштадте под лозунгами «Власть Советам, а не партиям!» произошло 

1) в 1918 г.                              2) в 1919 г. 

3) в 1920 г.                              4) в 1921 г. 
 

5. Что из названного было характерно для политики «военного коммунизма»»? 

1) введение всеобщей трудовой повинности             2) замена продразвёрстки продналогом 

3) поощрение кооперации                                            4) использование материальных стимулов к 

труду. 

 

6. Одной из причин форсированной индустриализации в СССР была необходимость 

1) преодолеть технико-экономическую отсталость от ведущих стран Европы и Северной Америки 

2) восстановить довоенный уровень промышленного производства 

3) провести обновление крестьянских хозяйств 

4) ограничить приток иностранного капитала 
 

7. Курс на сплошную коллективизацию сельского хозяйства означал 

1) создание агрогородов в сельском хозяйстве          2) передачу всей земли совхозам 

3) массовое переселение в деревню рабочих             4) объединение единоличников в колхозы. 
 

8. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала А.М. Василевского и укажите, о каком сражении в 

нём идёт речь. 

«Итоги октябрьских событий были очень тяжелы для нас. Армия понесла серьёзные потери. Враг 

продвинулся почти на 250 км. Однако достичь целей, поставленных планом «Тайфун», ему не 

удалось… Разгромом гитлеровцев завершился первый этап на пути к полной и окончательной 

победы над фашистской Германией». 

1) Смоленское сражение                           2) Московская битва 

3) прорыв блокада Ленинграда                4) Сталинградская битва 

 

9. Тегеранская конференция лидеров трёх держав состоялась в 

1) 1941 г.       2) 1943 г.             3) 1944 г.             4) 1945 г.  
 

10. К причинам, обусловившим быструю перестройку советской экономики на военный лад в 1941-

1942 гг., относится 

1) использование труда немецких и других военнопленных 



2) разрешение частной собственности в деревне 

3) помощь союзников армейскими подразделениями 

4) плановый характер управления экономикой 

Часть 2 

11. Установите соответствие между политическими партиями в России в начале ХХ в. и фамилиями 

их лидеров. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 
ПАРТИИ ЛИДЕРЫ 

А) кадеты 1) В.М. Чернов 

Б) октябристы 2) Г.В. Плеханов 

В) эсеры  3) П.Н. Милюков 

Г) социал-демократы 4) А.И. Гучков 

 5) В.М. Пуришкевич 
 

А  Б  В  Г  

    
 

12. Расположите следующие события в хронологической последовательности. 

Запишите буквы, которыми обозначены эти события, в правильной последовательности. 

1) пакт Молотова - Риббентропа 

2) переход к индустриализации 

3) начало операции «Багратион» 

4) операция в Пёрл-Харбор 

5) переход к нэпу 

6) «великий перелом» в деревне 
 

13. Прочтите отрывок из речи М.И. Калинина на одном из съездов Советов и напишите название 

события, о котором он говорил. 

«Самое трудное – положить начало, заложить фундамент. И сегодня четыре советские 

самостоятельные республики заложили фундамент. Я уверен, что успех начатого нами дела, при 

поддержке трудящихся, обеспечен». 

Ответ: ___________________________ 
 

14. 

 

 
 

Укажите год и название военной операции, обозначенной на схеме. 

Ответ: ________________ 

 

15. Ниже даны четыре исторических деятеля. Выберите из них ОДНОГО и выполните задание. 

1) П.А. Столыпин     2) В.И. Ленин            3) У. Черчилль            4) Г.К. Жуков 



Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века). 

Назовите не менее двух направлений его деятельности и дайте их краткую характеристику. 

Укажите результаты его деятельности по каждому из названных направлений. 

 

Ответы к входной контрольной работе  

1 вариант  

1 -2 

2 -3 

3 -3 

4 -1 

5 -1 

6 -2 

7 -1 

8 -3 

9 -4 

10- 3 

 

11 -1542 

12 -461325 

13- нэп 

14 -1942 г., операция «Уран» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания: 

Максимум – 20 баллов 

баллы     отметка 

0 – 8      =    «2» 

9 – 14    =    «3» 

15 - 17   =    «4» 

18 - 20   =    «5» 

  

 

 

2 вариант  

1- 3 

2 -1 

3- 4 

4- 4 

5 -2 

6 -1 

7 -4 

8- 2 

9 -2 

10- 4 

 

11 -4312 

12 -526143 

13 -образование СССР 

14 -1944 г., операция «Баграти



Приложение 4 

АННОТАЦИЯ 

Полное 

наименование 

рабочей программы 

Рабочая программа по истории для учащихся 10-11 классов, 

реализующая требования федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и 

ФОП СОО. 

Место учебного 

предмета в структуре 

основной 

образовательной 

программы 

Учебный предмет «История» включен в обязательную часть 

учебного плана ООП СОО МБОУ «СОШ № 196». Изучается 

на базовом уровне. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

1. ФГОС основного общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287; 

2. Федеральная образовательная программа основного общего 

образования» утвержденная приказом Минпросвещения 

России от 18.05.2023 № 370; 

3. Образовательная программа ООО МБОУ «СОШ № 196», 

утвержденная приказом от 30.08.23 № 418; 

4. Положение о разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) педагогами в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО и ФООП утвержденное приказом от 30.08.2023 № 

417; 

Количество часов 

для реализации 

программы  

На базовом уровне 136 часов, в том числе:  

в 10 классе – 68 часов; в 11 классе – 68 часов. 

Цель реализации 

программы 

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. 

Учебно-

методический 

комплекс 

Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов. Под научной редакцией С.П. 

Карпова. История. Всеобщая история. Новейшая история. 

1914 г. — начало XXI в. 10–11 классы. Базовый и 

углублённый уровни. – М. ООО «Русское слово – учебник», 



2020. 

История. История России. 1914- 1945 гг. (в 2 частях), 10 

класс/ Горинов М.М. и другие; под редакцией Торкунова 

А.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

История. История России. 1946 г. - начало XXI века (в 2 

частях), 11 класс/ Данилов А.А. и другие; под редакцией 

Торкунова А.В., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Методы и формы 

оценки результатов 

освоения программы 

Личностные: наблюдение, анкетирование. 

Метапредметные: беседа, дискуссия, учебное исследование, 

проект, самооценка. 

Предметные: тест (задания с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развёрнутым ответом), терминологический 

диктант, , практическая работа, контрольная работа, 

тематические и итоговые контрольные работы, 

государственная итоговая аттестация. 

5-балльная система оценивания текущей успеваемости. 
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