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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по истории разработана на основе положений и требований 
к результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в ФГОС СОО, а также с учетом федеральной рабочей 
программы воспитания. 

Согласно своему назначению, программа по истории является 
ориентиром для составления рабочих авторских программ: она дает 
представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета «История», устанавливает 
обязательное предметное содержание, предусматривает его распределение по 
классам и структурирование по разделам и темам курса.  

Место предмета «История» в системе общего образования определяется 
его познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление 
личности молодого 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.  

Общей 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 России в мире, важности вклада 
каждого её 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. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 
определяются федеральными государственными образовательными 
стандартами. 



Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) 
предполагается при сохранении общей с уровнем основного общего 
образования структуры задач расширение их по следующим параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 
ответственности и социальной культуры, адекватной условиям современного 
мира; 

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

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, то есть 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, в углубленных 
курсах – приобретение первичного опыта исследовательской 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; 

в углубленных курсах – элементы ориентации на продолжение 
образования в организациях профессионального образования гуманитарного 
профиля (Концепция преподавания учебного курса «История России» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные образовательные программы.  

На изучение истории на углублённом уровне отводится 272 часа: в 10 
классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часа в 
неделю). 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной и 
всеобщей истории, а также обобщающего учебного курса истории России с 
древнейших времен до 1914 г. представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественной  



и всеобщей истории, обобщающего учебного курса истории России с 
древнейших времен до 1914 г. 

Класс 
Всеобщая 

история (ч) 

История 
России 

(ч) 

Обобщающее 
повторение 

по курсу 
«История 
Россиис 

древнейших 
времен до 

1914 г.» (ч) 

10 
класс 

34 102 – 

11 
класс 

24 78 34 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

Всеобщая история. 1914–1945 гг.  
Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и 

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

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (рекомендуется 
изучать данную тему объединено с темой «Россия в Первой мировой войне 
(1914–1918)» курса истории России). 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический 
прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические 
течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 
социалистическое движение. Профсоюзы.  

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и 
новые лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный 
союз, Антанта. Российские предложения о разоружении. Гаагские конвенции. 
Региональные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в.  

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. 
Ситуация на Балканах. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на 
Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 
Японии, Османской империи. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. 
Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем 
ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков: вступление в войну 
Италии, Болгарии. Поражение Сербии. Четверной союз. Верденское 
сражение. Битва на Сомме. Ютландское морское сражение. Вступление в 
войну Румынии.  

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые 
методы ведения войны. Мобилизационная экономика военного времени. 
Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих 
стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на 
Западном фронте. Революция 1917 г. в России и выход Советской России из 
войны. Капитуляция государств Четверного союза. Политические, 
экономические и социальные последствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918–1939 гг. 
От войны к миру 



Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. 
Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига Наций. 
Вашингтонская конференция.  

Распад империй и революционные события 1918 – начала 1920-х гг. 
Образование новых национальных государств в Европе после распада 
Российской, Австро-Венгерской, Османской империй. Великая российская 
революция и ее влияние на мировую историю. Революционная волна 1918–
1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 
республика. Создание Коминтерна. Венгерская советская республика.  

Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930‑е гг. 
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход 

лейбористов к власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения 
в Италии, Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение 
тоталитарного режима в Италии. Установление авторитарных режимов в 
странах Европы.  

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой 
экономический кризис 1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. 
Проявления и социально-политические последствия кризиса. «Новый курс» 
Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное 
регулирование экономики.  

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического 
кризиса. Становление нацизма в Германии. НСДАП. А. Гитлер. Приход 
нацистов к власти. Нацистский режим в Германии (политическая система, 
экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка 
Германии к войне. Рост числа авторитарных режимов в Европе.  

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и 
Народного фронта. VII конгресс Коминтерна. Приход к власти и политика 
правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж 
и Гражданская война в Испании (участники, основные сражения, итоги). 
Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь 
Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской республики. 

Страны Азии в 1918–1930-х гг.  
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой республики. 

Курс преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной 
Азии. Революция 1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская 
война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Япония: 
наращивание экономического и военного потенциала, начало 
внешнеполитической агрессии. Национально-освободительное движение в 
Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс. М.К. Ганди. 



Страны Латинской Америки в первой трети ХХ в.  
Мексиканская революция. Реформы и революционные движения в 

латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 
Международные отношения в 1920–1930-х гг.  
Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. 

Советское государство в международных отношениях в 1920‑х гг. Пакт 
Бриана–Келлога. «Эра пацифизма».  

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая 
(1931–1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию 
системы коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в 
Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. 
Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика «умиротворения» 
агрессора. Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. 
Советско-японские конфликты у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Британско-
франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о 
ненападении и его последствия.  

Развитие культуры в 1914–1930-х гг.  
Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, 

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

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной 
культуре. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 
сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой 
трети ХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. 
Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война (рекомендуется изучать данную тему 
объединенно с темой «Великая Отечественная война (1941–1945)» курса 
истории России). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. 
Стратегические планы главных воюющих сторон. Нападение Германии на 
Польшу и начало мировой войны. Разгром Польши. Присоединение к СССР 
Западной Белоруссии и Западной Украины. Блицкриг. «Странная война». 
Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 
Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции, разделение страны 
(германская оккупация северной части страны, правительство Виши на юге). 
Битва за Британию. Вторжение войск Германии и ее союзников на Балканы.  

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом 
океане. Нападение Германии на СССР. Начало Великой Отечественной 
войны. Планы Германии в отношении СССР (план «Барбаросса», план 



«Ост»). Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. 
Формирование Антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. Ленд-
лиз. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну.  

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». 
Политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная 
трудовая миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. 
Движение Сопротивления: участники, цели и формы борьбы. Восстания в 
нацистских лагерях. Партизанская война в Югославии.  

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. 
Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Высадка 
союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в 
войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка».  

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в 
Европе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии по 
освобождению стран Европы в 1944–1945 гг. Освободительные восстания 
против оккупантов и их пособников в европейских странах. Ялтинская 
конференция руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции. 
Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 
Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении народов 
Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН.  

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские 
атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну 
против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 
Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 
Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль государств и 
народов в Победе над нацизмом и милитаризмом. Решающий вклад СССР в 
Победу Антигитлеровской коалиции и в процесс послевоенного мирного 
урегулирования. 

Обобщение. 
История России. 1914–1945 гг. 
Введение. Периодизация и общая характеристика истории России 1914–

1945 гг. 
Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской 

революции 

Россия в Первой мировой войне (1914–1918) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 
войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. 
Участие России в военных действиях 1914–1917 гг. Боевые действия на 
австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 



Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 
Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 
Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях 
солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 
экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 
патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 
населения армии и создание общественных организаций помощи фронту.  

Благотворительность. Введение государством карточной системы 
снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 
ожидания.  

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: 
от патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Кадровая 
чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и 
исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. 
Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 
восстание в Средней Азии. Политические партии и война: оборонцы, 
интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. 
Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917–1922 гг. 1917 год: от Февраля 
к Октябрю 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от 
свержения самодержавия до создания Советского Союза. Три основных 
этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская война.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. 
Объективные и субъективные причины обострения экономического и 
политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 
Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 
противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 
партии и их лидеры накануне революции.  

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. 
Февраль–март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 
Российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 
периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 
Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна–
лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния 
большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец 
двоевластия. Православная церковь. Поместный собор и восстановление 



патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 
Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства 
и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. Создание 
коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 
политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 
преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической, 
экономической и социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 
заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 
обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 
Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от 
государства.  

Созыв и разгон Учредительного собрания.  
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 
Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 
совнархозов.  

Первая Конституция РСФСР 1918 г.  
Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – 
весной 1918 г.: центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 
Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования 
основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 
Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 
потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 
интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 
взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 
правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение 
населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 
Гражданской войне. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 
трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 
административное распределение товаров и услуг. Главкизм. Разработка 
плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 
военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их 
масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 
чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов.  



Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 
Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 
армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов 
России и ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. 
Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 г.  

Идеология и культура Советской России периода Гражданской 
войны 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 
комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 
пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 
монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 
Издание «Народной библиотеки». Ликбезы. Пролетаризация вузов, 
организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни 
общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 
равноправия полов.  

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 
бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 
мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 
социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство 
выживания. Голод, черный рынок и спекуляция. Изъятие церковных 
ценностей.  

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

Наш край в 1914–1922 гг. 
Советский Союз в 1920–1930-е гг.  
СССР в годы нэпа (1921–1928) 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 
Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. 
Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 
сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 
Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие. 
Кронштадтское восстание.  

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 
экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 
товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 
Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 
концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. 



Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 
народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) 
на производстве. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. – 
Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции 
СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 
национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по 
вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные 
реформы 1920‑х гг.  

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 
однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за 
власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль 
И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри 
ВКП(б) к концу 1920‑х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 
Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные лифты. 
Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 
Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 
Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 
«эксплуататорских классов». Лишенцы.  

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 
Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача 
земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг.  
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 
национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 
Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 
частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 
карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 
Создание МТС. Национальные и региональные особенности 
коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 
коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 
республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и 
Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 
метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные 



специалисты и технологии на стройках СССР. Форсирование военного 
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 
законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике.  

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 
аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 
противоречия урбанизации. 

Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» 
представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные 
органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их 
роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). 
Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. 
Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Враг народа». 
Национальные операции НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и 
национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 
социально-политические и национальные характеристики его контингента. 
Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 
освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 
реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг.  
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 

Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.  
«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 
детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 
воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. 
Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 
литературе и архитектуре. Футуризм. Конструктивизм. Достижения в 
области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 
национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 
письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 
Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 
Институты красной профессуры.  

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 
Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 
энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 



Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея челюскинцев. Престижность 
военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя 
Советского Союза (1934) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования к 
массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля 
над сферой литературы и искусства. Становление советской культуры и ее 
основные характеристики. Создание творческих союзов и их роль в 
пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 
художественный метод.  

Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья.  
Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных 

центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и других. Выдающиеся ученые и 
конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 
интеллигенции.  

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня 
доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. 
Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного 
переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и 
быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930‑х гг. Досуг в 
городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 
Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и 
детство в 1930‑е гг. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 
подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг.  
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции 

построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как 
инструмента мировой революции. Проблема царских долгов. Договор в 
Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в 
Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 
коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в 
Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 
на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 
1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о 
ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с 
Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии, 



Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 
Катынская трагедия. 

Наш край в 1920–1930-х гг.  
Великая Отечественная война (1941–1945)  
Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская 
крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. 
Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 
Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 
комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 
партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 
ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 
гитлеровских планов молниеносной войны (блицкрига). 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 
положении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в 
контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 
Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 
Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги и значение 
Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 
Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 
населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве 
и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». 
Нацистская пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против 
советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на 
оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 
военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 
советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 
ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Праведники народов мира. 
Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

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

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 
Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 
Дом Павлова. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 



наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под 
Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 
сопротивления Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 
наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 
советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 
Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом–осенью 
1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. 
Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 
подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, 
масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 
военнопленных. Русская освободительная армия и другие антисоветские 
национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные 
процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 
оккупантов в 1943–1946 гг.  

Человек и война: единство фронта и тыла 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 
женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 
производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 
Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 
братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в 
советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 
нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 
городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 
спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – 
призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 
художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 
Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 
фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. 
Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 
1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 
Культурные и научные связи с союзниками. 



СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 
конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия–Неман», а 
также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 
фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 
мировой войны (1944 – сентябрь 1945 г.). 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 
Правобережной Украины и Крыма. Операция «Багратион»: наступление 
советских войск в Белоруссии, освобождение Прибалтики. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная 
миссия Красной Армии. Боевое содружество Красной Армии и войск стран 
Антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская 
операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 
войны и после ее окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 
Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 
районах. Начало советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация 
повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов. 
Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. 
Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 
Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 
конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 
демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 
проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 
действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 
Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и 
их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав 
ООН. Истоки холодной войны. Осуждение главных военных преступников. 
Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий 
вклад СССР в Победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 
потери. Изменения политической карты мира. Влияние всемирно-
исторической Победы СССР на развитие национально-освободительного 
движения в странах Азии и Африки.  

Наш край в 1941–1945 гг.  



Обобщение. 
 

11 КЛАСС  
 

Всеобщая история. 1945–2022 гг. 
Введение 

Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический 
прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, 
информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание 
биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 
независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и 
развитие национальных государств. События конца 1980‑х – начала 1990-х 
гг. в СССР и странах Центральной и Восточной Европы. Концепции нового 
миропорядка. 

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

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина 
Трумэна. План Маршалла. Раскол Германии и образование двух германских 
государств. Формирование двух блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). 
Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. 
Развитие постиндустриального общества. Демократы и республиканцы у 
власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные 
движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, 
выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй 
половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской 
Федерацией.  

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в 
первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление 
социально ориентированной рыночной экономики. Германское 
«экономическое чудо». Установление V республики во Франции. 
Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Политические системы и 
лидеры европейских стран во второй половине ХХ – начале XXI в. 
«Скандинавская модель» социально-экономического развития. «Бурные 
шестидесятые». Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. 
Экономические кризисы 1970‑х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. 
Предпосылки и этапы европейской интеграции. Европейский союз 
(структура, формы экономического и политического сотрудничества, 
эволюция).  



Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – 
начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление 
коммунистических режимов. Достижения и проблемы социалистического 
развития в 1950‑е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). 
Поиски своего пути в странах региона. Югославская модель социализма. 
Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в 
Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. События 1989–
1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, изменения в 
политическом развитии, экономических системах. Распад Варшавского 
договора, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском 
пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на 
Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 
восточноевропейских государств в XXI в.: экономика, политика, 
внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах.  

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

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная 
борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей 
развития. Проблемы внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская 
война, провозглашение республики, социалистический эксперимент, Мао 
Цзэдун и маоизм, экономические реформы конца 1970-х –1980‑х гг. и их роль 
в модернизации страны, современное развитие и международный статус 
Китая. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-
политическим строем. Индия: провозглашение независимости, курс Неру, 
начало ускоренной индустриализации, внутренняя и внешняя политика 
современного индийского государства.  

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. 
Восстановление суверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи 
модернизации. Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея).  

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое 
развитие, процесс модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг., исламская 
революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил.  

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. 
Египет: выбор путей развития, внешнеполитический курс. Суэцкий 
конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 
Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – начале XXI в. 
«Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 
Гражданская война в Сирии.  



Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения 
независимости («год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. 
Попытки утверждения демократических режимов и установление диктатур. 
Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские 
войны и этнические конфликты в Африке. 

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

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы 
внутреннего развития, влияние США. Аграрные реформы и 
импортозамещающая индустриализация. Национал-реформизм. Революция 
на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. 
Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). 
Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» в конце ХХ – начале XXI в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в.  
Основные этапы развития международных отношений во второй 

половине 1940-х – 2020-х гг. Международные кризисы и региональные 
конфликты в годы холодной войны (Берлинский кризис, Корейская война, 
война в Индокитае, Суэцкий кризис, Кубинский кризис). Создание Движения 
неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме.  

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой 
половине 1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 
Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 
г. и ввод войск государств – участников ОВД в Чехословакию. Доктрина 
Брежнева. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и 
Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры 
об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.).  

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике 
холодной войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский 
проект СОИ. Провозглашение советской концепции «нового политического 
мышления» в 1980‑х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Восточной 
Европы. Распад СССР и восточного блока.  

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От 
биполярного к многополюсному миру. Россия в современном мире. 
Тенденции и проблемы европейской интеграции. Региональная интеграция. 
Военные конфликты. Международный терроризм.  

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

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование 



ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики 
(СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. Компьютерная 
революция. Интернет.  

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – 
начале XXI в. Растущий динамизм движения человека во времени и 
пространстве. Распространение телевидения, развитие СМИ, их место в 
жизни современного общества, индивида.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – 
начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература: поколения и 
индивидуальности писателей. Развитие архитектуры: новые технологии, 
концепции, художественные решения. Живопись. Дизайн. Музыка: развитие 
традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Кинематограф: 
технические достижения, жанровое многообразие. Киногерои как 
общественное явление. Массовая культура. Молодежная культура. 
Глобальное и национальное в современной культуре.  

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение 
ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема 
беженцев. Эпидемии в современном мире.  

Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов. 
Обобщение. 
История России. 1945–2022 гг.  
Введение. Периодизация и общая характеристика истории СССР, 

России 1945 – начала 2020-х гг.  
СССР в 1945–1991 гг.  
СССР в 1945–1953 гг.  
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 
послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 
жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 
фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 
Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 
детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 
переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 
деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 
восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение 



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

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 
рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 
Денежная реформа и отмена карточной системы (1947).  

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 
системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 
идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 
Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского 
антифашистского комитета. Т. Лысенко и лысенковщина.  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 
восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные 
регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 
республиках.  

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. 
Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование 
биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 
Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 
экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

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

Наш край в 1945 – начале 1950-х гг.  
СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

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

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, 
культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности 
Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Внутрипартийная 
демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 
репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 
депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка 
отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». 
Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 
общественной атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, 
театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом 
музее. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 



Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских 
кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 
попытки создания советской моды. Неофициальная культура. Неформальные 
формы общественной жизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и 
тамиздат.  

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 
Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 
целинных земель.  

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-
технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. 
Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 
спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 
женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 
гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 
жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 
управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик.  

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 
общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 
населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного 
труда. Расширение системы ведомственных НИИ.  

ХХII съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 
Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 
Общественные формы управления.  

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 
государству благосостояния: мировой тренд и специфика советского 
социального государства. Общественные фонды потребления. Пенсионная 
реформа. Массовое жилищное строительство, хрущевки. Рост доходов 
населения и дефицит товаров народного потребления.  

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 
конфронтации к диалогу. СССР и страны Запада. Международные военно-
политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 
(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 
г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. 
Распад колониальной системы и борьба за влияние в странах третьего мира.  



Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 
доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка 
Хрущева и его реформ современниками и историками.  

Наш край в 1953–1964 гг.  
Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

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

курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и 
ресталинизация.  

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 
политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция 
«развитого социализма».  

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 
достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и 
кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 
Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 
индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Цена 
сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 
Трудности развития агропромышленного комплекса.  

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. 
Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 
производительности труда. Лунная гонка с США. Успехи в математике. 
Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в 
городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 
крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы 
досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 
экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 
Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 
производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 
«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и 
очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры 
и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 
Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 
искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский 
вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 



Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 
инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 
конфронтацией. Возрастание международной напряженности. Холодная 
война и мировые конфликты. Доктрина Брежнева. Пражская весна и 
снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 
Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 
Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 
Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 
Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.  
Наш край в 1964–1985 гг. (1ч в рамках общего количества часов данной 

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

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-
политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 
негативные последствия для советской экономики.  

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 
кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. 
Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 
коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 
предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской 
активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 
цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 
догматизма в идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом». 
Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической 
жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 
объединения.  

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации 
двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 
общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в 
советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ 
и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 
вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 
холодной войны. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 
инициативам внутри СССР и в мире.  



Демократизация советской политической системы. XIX конференция 
КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 
народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 
народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 
Межрегиональной депутатской группы. Демократы первой волны, их лидеры 
и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 
сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 
решения руководством СССР. Обострение межнационального 
противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 
республиканских лидеров и национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи 
Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 
многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 
РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние 
союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 
Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 
Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы 
разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 
республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 
Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 
Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 
Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План автономизации – 
предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 
процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад 
суверенитетов. Референдум о сохранении СССР и введении поста 
Президента РСФСР.  

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 
политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 
Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 
предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 
конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 
государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 
усугубляющихся проблем на потребительском рынке.  

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной 
экономики и о переходе к рынку. Разработка союзным и российским 
руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация 



общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 
государственно-конфессиональных отношениях.  

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 
защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. 
Распад структур КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных 
органов управления. Референдум о независимости Украины. Оформление 
фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 
создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Реакция мирового 
сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного 
оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Наш край в 1985–1991 гг.  
Обобщение. 
Российская Федерация в 1992–2022 гг.  
Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 
Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 
Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 
проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 
Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 
«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 
Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 
Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 
граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 
осуществления реформ в регионах России.  

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 
Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 
кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве.  

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 
1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 
устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. 
Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. 
Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 
построения федеративного государства. Утверждение государственной 
символики. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 
1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных 
соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 
восстановления федеративных отношений с республикой и территориальной 



целостности страны. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. 
Опасность исламского фундаментализма. Военно-политический кризис в 
Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 
иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 
инвестиций.  

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики 
от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском 
хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 
Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из 
страны. Дефолт 1998 г. и его последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные 
настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 
либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 
общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 
Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная 
поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 
детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение 
проблем социально незащищенных слоев.  

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  
Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР 

на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 
державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 
Договора СНВ-2 (1993). Вступление России в «Большую семерку». Россия на 
постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-
политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 
внешней политики в 1990-е гг.  

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 
Основные политические партии и движения 1990‑х гг., их лидеры и 
платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 
Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации 
на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. 
Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. 
Ельцина.  

Наш край в 1992–1999 гг.  
Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность 
Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления 
негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и 



внешней политики. Государственная Дума. Многопартийность. 
Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Создание 
Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства 
страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. 
Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в 
Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское 
общество. Военная реформа. Экономическое развитие в 2000-е гг. 
Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 
подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 
инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 
рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации 
приоритетных национальных проектов.  

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные 
направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и 
преемственности власти.  

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и 
переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и 
реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского 
моста, трассы «Таврида» и другие). Начало конституционной реформы 
(2020).  

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик 
российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 
структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 
Основные принципы и направления государственной социальной политики. 
Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 
образования, культуры, науки и его результаты.  

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности 
жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 
демографического возрождения России. Разработка семейной политики и 
меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 
жизни и ее результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние 
игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и 
их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и 
открытие нового образа России миру.  

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень 
жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 
представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 
вопроса о социальной ответственности бизнеса.  



Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 
Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш 
«Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне (2020).  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в.  
Утверждение новой Концепции внешней политики Российской 

Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление 
лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 
концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе 
с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи 
Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 
внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной 
инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. 
Односторонний выход США из международных соглашений по контролю 
над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового 
высокоточного оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство 
России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом 
сообществе (ЕврАзЭС). Формирование Единого экономического 
пространства (ЕЭП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Газовые 
споры с Украиной. Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в 
условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по 
принуждению Грузии к миру).  

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 
Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 
сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». 
Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая 
революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. 
Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные 
последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка 
Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 
(ЛНР). Введение США и их союзниками политических и экономических 
санкций против России и их последствия. Специальная военная операция на 
Украине.  

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи 
зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. 
Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия.  



Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в.  
Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Реформа 
Академии наук. Модернизация образовательной системы. Основные 
достижения российских ученых и недостаточная востребованность 
результатов их научной деятельности.  

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 
Предоставление Церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 
предметов культа для религиозных нужд.  

Особенности развития современной художественной культуры: 
литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 
глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества 
часов данной темы). 

122.8. Обобщающее повторение по курсу «История России с 
древнейших времен до 1914 г.». 

Обобщающее повторение данного учебного курса предназначено для 
систематизации, обобщения и углубления знаний обучающихся по истории 
России и истории зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., а также 
формирования и развитие у обучающихся умений, представленных в ФГОС 
СОО. Высокая степень овладения предметными знаниями и умениями 
позволит выпускникам успешно пройти государственную итоговую 
аттестацию.  

Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий 
уровень теоретических рассуждений и обобщений по сравнению с изучением 
учебного материала по истории России и всеобщей истории на уровне 
основного общего образования. Это означает совершенствование методики 
преподавания предмета в направлении применения педагогических 
технологий, нацеленных на повышение эффективности обучения 
обучающихся, использование многофакторного подхода к истории России и 
всеобщей истории, рассмотрение на уроках дискуссионных вопросов, 
использование элементов историографии на уроках и другое Преподавание 
всеобщей истории в рамках обобщающего повторения в 11 классе 
осуществляется в контексте истории России. Это означает, что в ходе 
преподавания истории России устанавливаются хронологические и 
пространственные связи между событиями истории России и истории 
зарубежных стран, проводятся исторические аналогии между событиями, 
явлениями, процессами истории России и всеобщей истории, их причинами и 



последствиями, выявляется общее и особенное в историческом развитии 
России и зарубежных стран, определяются причины различий. 

Рекомендуемое распределение учебного времени для повторения 
учебного курса «История России с древнейших времен до 1914 г.» 

Разделы Количество часов 

I От Руси к Российскому 
государству 

7 

II Россия в XVI–XVII вв.: от 
великого княжества к царству 

8 

III Россия в конце XVII–XVIII в.: 
от царства к империи 

9 

IV Российская империя в XIX – 
начале ХХ в. 

10 

Систематизация. 
Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к 

отдельным периодам отечественной истории, правлениям, царствованиям, в 
ходе повторительного обобщения рекомендуется провести систематизацию 
фактографического и понятийного материала по сквозным линиям, сюжетам, 
позволяющим более целостно представить картину истории России в ее 
самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей историей.  

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, 
политика первых русских князей.  

Внешние угрозы русским землям в XIII в., противостояние агрессии. 
Борьба русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.). 
Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.). 
Развитие законодательства в едином Русском (Российском) государстве 

(XV–XVII вв.).  
Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.). 
Земские соборы, их роль в истории России (XVI–XVII вв.). 
Процесс закрепощения крестьян (XV–XVII вв.).  
Социальные выступления в России в XVII – начале XХ в. 
Черты Нового времени в экономическом развитии России в XVII–XVIII 

вв.  
Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за выход к 

Балтийскому и Черному морям. Русско-турецкие войны (XVIII–XIX вв.). 
Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в. 
Власть и общество в России в XVIII – начале XX в.: самодержавная 

монархия, эволюция отношений.  
Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы.  



Индустриальное развитие и модернизационные процессы и России в 
XIX – начале XX в.  

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХ 
в.: место в истории России и всемирной истории.  

Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: традиции, новые 
веяния, обращение к основам национальных культур. Архитектурные стили в 
России в XVII – начале XX в. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ИСТОРИИ НА УГЛУБЛЕННОМ 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 современного 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, этническим 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 Отечеству и его защите, 
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; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры 
эстетические ценности эпох, к которым они принадлежат;  

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, 
включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 
общественных отношений; 

5) физического воспитания:  
формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;  
осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения;  
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 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 

социальноэкономических 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;  
осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном и нравственном опыте предшествовавших 
поколений;  

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с 
позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-
исследовательской деятельности в сфере истории;  

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению 
истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального 
интеллекта обучающихся, в особенности – 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), 
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 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;  
систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, 

схем, диаграмм и других);  



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. 

Базовые исследовательские действия: 

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, преобразование 
и применение в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 
учебных и социальных проектов;  

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с 
исторической информацией;  

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

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

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 
информации и целевой аудитории;  

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 других);  

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

применять исторические знания и познавательные процедуры в 
интегрированных (междисциплинарных) учебных проектах, в том числе 
краеведческих. 
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;  

представлять и использовать информационные особенности разных 
видов исторических источников, проводить критический анализ источника, 
высказывать суждение о достоверности и ценности содержащейся в нем 
информации (в том числе по самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия 
их свидетельств;  



сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые в 
научной литературе и публицистике, объяснять причины расхождения 
мнений; 

использовать средства современных информационных и 
коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, 
требований информационной безопасности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических 
обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и 
современности, в том числе вызывающих разные оценки, определяя свою 
позицию и обосновывая ее в ходе диалога;  

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

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том 
числе межкультурного, в школе и социальном окружении. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной 
деятельности 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;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения;  
составлять план действий, определять способ решения;  
последовательно реализовывать намеченный план действий.  

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных 
результатов;  

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 
возникших трудностей;  

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, 
сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений;  

признавать свое право и право других на ошибки;  



вносить конструктивные предложения для совместного решения 
учебных задач, проблем.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 
истории: 

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 (далее – 
нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 
Социалистических республик (далее – СССР), 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). 

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. 

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 опорой на 
фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 
процессов, систематизировать историческую информацию в соответствии с 
заданными критериями, сравнивать изученные исторические события, 
явления, процессы. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временные 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. 



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. 

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. 

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).  

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, уважения к 
историческому наследию народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 
подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 
фальсификациям российской истории. 

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: 

1) по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. 
Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 
Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. 
Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и 
Гражданской войны. 



Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 
Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые 
пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 
Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, 
основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый 
героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 
Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная 
миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 
Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. 
Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, 
культуры. «Холодная война» и внешняя политика. СССР и мировая 
социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 
Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. 
Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 
повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 
Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 
современном мире. 

2) по учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 
участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-
Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. «Великая депрессия» и ее 
проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. 
«Народный фронт». Политика «умиротворения агрессора». Культурное 
развитие.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 
Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 
Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 
Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 
Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 
информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 
кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного 
курса:  



Понимание значимости роли России в мировых политических и 
социально-экономических процессах с древнейших времен до настоящего 
времени. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 
культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных 
функциях исторического знания, методах изучения исторических 
источников. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 
причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, 
явлений, процессов с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 
события, явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников и 
находить их, учитывать при работе специфику современных источников 
социальной и личной информации, объяснять значимость конкретных 
источников при изучении событий и процессов истории России и истории 
зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-
исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий 
и других форм межличностного взаимодействия, а также при разработке и 
представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории, 
аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 
рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 
фальсификации отечественной истории. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и 
социально-экономических процессах 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 
1914–1945 гг., в которых проявилось значительное влияние России, 
характеризовать роль нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием 
России в мировых политических и социально-экономических процессах 
1914–1945 гг.; 



используя знания по истории России 1914–1945 гг., выявлять попытки 
фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли 
России в мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 
культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–1945 
гг., составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945 гг., 
составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры 
зарубежных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую 
науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и 
социальных функциях исторического знания, методах изучения 
исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического 
знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 
источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в 
социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии 
России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение 
устанавливать причинно-следственные, пространственные связи 
исторических событий, явлений, процессов 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии 
процессов истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей 
истории 1914–1945 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 
1914–1945 гг., используемые учеными-историками; 



соотносить события истории России, региона, других стран с 
основными периодами истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., 
соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 
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., используя знания по истории и 
дополнительные источники исторической информации, устанавливать 
верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-
следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 
явлений, процессов истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 
истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать 
исторические события, явления, процессы 1914–1945 гг. 

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 по истории России и всеобщей 
истории 1914–1945 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России и 
всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому 
признаку; 

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

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 
рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 
всеобщей 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., показывая 
изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 
исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по 
самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения 
самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1914–1945 гг. 
устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по 
истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. и находить их, 
учитывать при работе специфику современных источников социальной 
и личной информации, объяснять значимость конкретных источников 
при изучении событий и процессов истории России и истории 
зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-
исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники 
исторической информации разных типов по истории России и всеобщей 
истории 1914–1945 гг. (извлекать и интерпретировать информацию, 
сопоставлять данные разных источников, различать представленные в 
исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 
и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, 
оценивать степень полноты и достоверности, 
информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников 
для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 
определенным критериям, используя различные источники информации с 
соблюдением правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и 
личной информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников 
исторической информации объяснять значимость конкретных источников 
при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных 



стран, обосновывать необходимость использования конкретных источников 
для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 
задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, 
определение адекватных историческому предмету способов и методов 
решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление 
его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить 
индивидуальные или групповые учебные исследования по истории России и 
всеобщей истории 1914–1945 гг., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-
исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе 
дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при 
разработке и представлении учебных проектов и исследований по 
новейшей истории аргументированно критиковать фальсификации 
отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите 
Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 
критически оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 
формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее 
значительным событиям и личностям из истории России и всеобщей истории 
1914–1945 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно 
участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 
Отечества 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 
попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 
событиями, явлениями, процессами истории 1914–1945 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и 
социально-экономических процессах 1945–2022 гг. 



Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 
1945–2022 гг., в которых проявилось значительное влияние России, 
характеризовать роль нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием 
России в мировых политических и социально-экономических процессах 
1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки 
фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли 
России в мировых политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 
культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–2022 
гг., составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., 
составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры 
зарубежных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую 
науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и 
социальных функциях исторического знания, методах изучения 
исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического 
знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 
источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в 
социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии 
России и зарубежных стран 1945–2022 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение 
устанавливать причинно-следственные, пространственные связи 
исторических событий, явлений, процессов 1945–2022 гг. 



Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии 
процессов истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей 
истории 1945–2022 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории 
1945–2022 гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с 
основными периодами истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., 
соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 
стран 1945–2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 
связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 
анализа исторической ситуации/информации из истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 
последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг., используя знания по истории и 
дополнительные источники исторической информации, устанавливать 
верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-
следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 
явлений, процессов истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 
истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать 
исторические события, явления, процессы 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 
явлений истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей 
истории 1945–2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России и 
всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому 
признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей 
истории 1945–2022 гг.; 



по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 
рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 
всеобщей истории 1945–2022 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 1945–2022 гг., показывая изменения, 
происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 
исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по 
самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения 
самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. 
устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по 
истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, 
учитывать при работе специфику современных источников социальной 
и личной информации, объяснять значимость конкретных источников 
при изучении событий и процессов истории России и истории 
зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-
исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники 
исторической информации разных типов по истории России и всеобщей 
истории 1945–2022 гг. (извлекать и интерпретировать информацию, 
сопоставлять данные разных источников, различать представленные в 
исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 
и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, 
оценивать степень полноты и достоверности, 
информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников 
для решения учебной задачи; 



самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 
определенным критериям, используя различные источники информации с 
использованием правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и 
личной информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников 
исторической информации объяснять значимость конкретных источников 
при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных 
стран, обосновывать необходимость использования конкретных источников 
для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 
задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, 
определение адекватных историческому предмету способов и методов 
решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление 
его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить 
индивидуальные или групповые учебные исследования по истории России и 
всеобщей истории 1945–2022 гг., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-
исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе 
дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при 
разработке и представлении учебных проектов и исследований по 
новейшей истории аргументированно критиковать фальсификации 
отечественной истории, рассказывать о подвигах народа при защите 
Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 
критически оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 
формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее 
значительным событиям и личностям из истории России и всеобщей истории 
1945–2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно 
участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 
Отечества 1945–2022 гг.; 



используя знания по истории России, аргументированно противостоять 
попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 
событиями, явлениями, процессами истории 1945–2022 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по обобщающему повторению по курсу «История 
России с древнейших времен до 1914 г.») программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политических и 
социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы с 
древнейших времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние 
России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием 
России в мировых политических и социально-экономических процессах с 
древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., 
выявлять попытки фальсификации истории, связанные с принижением и 
искажением роли России в мировых политических и социально-
экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 
культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России с 
древнейших времен до 1914 г., составлять развернутое описание памятников 
культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших 
времен до 1914 г., составлять описание наиболее известных памятников 
культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры 
зарубежных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую 
науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и 
социальных функциях исторического знания, методах изучения 
исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 



объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического 
знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 
источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в 
социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии 
России с древнейших времен до 1914 г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение 
устанавливать причинно-следственные, пространственные связи 
исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до 1914 
г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии 
процессов истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 
г.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России с 
древнейших времен до 1914 г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших 
времен до 1914 г., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с 
основными периодами истории России с древнейших времен до 1914 г., 
соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 
стран с древнейших времен до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 
связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 
анализа исторической ситуации/информации из истории России и 
зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 
последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 
зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., используя знания по 
истории и дополнительные источники исторической информации, 
устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-
следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 
явлений, процессов истории России и всеобщей истории с древнейших 
времен до 1914 г.; 



определять современников исторических событий, явлений, процессов 
истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать 
исторические события, явления, процессы с древнейших времен до 1914 
г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 
явлений истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

различать в исторической информации по истории с древнейших времен 
до 1914 г. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России с 
древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших 
времен до 1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 
рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России с 
древнейших времен до 1914 г. 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 с древнейших времен до 1914 г., показывая 
изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 
исторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 
исторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г. по 
самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения 
самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 
1914 г. устанавливать исторические аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источников по 
истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и 
находить их, объяснять значимость конкретных источников при 
изучении событий и процессов истории, приобретение опыта 
осуществления учебно-исследовательской деятельности. 



Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники 
исторической информации разных типов по истории России с древнейших 
времен до 1914 г. (извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять 
данные разных источников, различать представленные излагаемые в 
исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 
и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, 
оценивать степень полноты и достоверности, 
информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источников 
для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 
определенным критериям, используя различные источники информации с 
соблюдением правил информационной безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников 
исторической информации объяснять значимость конкретных источников 
при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных 
стран, обосновывать необходимость использования конкретных источников 
для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 
задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, 
определение адекватных историческому предмету способов и методов 
решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление 
его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить 
индивидуальные или групповые учебные исследования по истории с 
древнейших времен до 1914 г., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-
исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе 
дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при 
разработке и представлении учебных проектов и исследований 
аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 
рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 
фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 
знаний и умений: 



на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. 
критически оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 
формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее 
значительным событиям и личностям из истории России с древнейших 
времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно 
участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 
Отечества с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 
попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 
событиями, явлениями, процессами истории России с древнейших времен до 
1914 г. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Всеобщая история. 1914–1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

2.1 Мир в начале XX в.  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

2.2 Первая мировая война (1914–1918)  3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Мир в 1918-1939 гг. 

3.1 От войны к миру  3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

3.2 
Страны Европы и Северной Америки в 
1920–1930-е гг. 

 10    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

3.3 Страны Азии в 1918 –1930-х гг.  4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

3.4 
Страны Латинской Америки в первой 
трети XX в. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 



3.5 
Международные отношения в 1920 –1930-
х гг. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

3.6 Развитие культуры в 1914-1930-х гг.  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

Итого по разделу  22   

Раздел 4. Вторая мировая война 

4.1 Начало Второй мировой войны  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

4.2 
1941 год. Начало Великой Отечественной 
войны и войны на Тихом океане 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

4.3 Положение в оккупированных странах  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

4.4 Коренной перелом в войне  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

4.5 
Разгром Германии, Японии и их 
союзников 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Обобщение 

5.1 Обобщение  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

Итого по разделу  2   

История России. 1914–1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 



Итого по разделу  1   

Раздел 2. Россия в годы Первой мировой войны и Великой Российской революции 

2.1 
Россия в Первой мировой войне (1914 –
1918) 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

2.2 
Великая российская революция 1917– 922 
гг.1917 год: от Февраля к Октябрю 

 8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

2.3 
Первые революционные преобразования 
большевиков 

 5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

2.4 Гражданская война и её последствия  8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

2.5 
Идеология и культура Советской России 
периода Гражданской войны 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

2.6 Наш край в 1914–1922 гг.  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

Итого по разделу  31   

Раздел 3. Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

3.1 СССР в годы нэпа (1921-1928)  8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

3.2 Советский Союз в 1929-1941 гг.  12    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

3.3 
Культурное пространство советского 
общества в 1920-1930-е гг. 

 7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

3.4 
Внешняя политика СССР в 1920-1930-е 
гг. 

 6    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

3.5 Наш край в 1920-1930-х гг.  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 



Итого по разделу  35    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

Раздел 4. Великая Отечественная война (1941-1945) 

4.1 

Великая Отечественная война (1941–
1945). Первый период войны (июнь 1941– 
осень 1942 г.) 

 8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

4.2 
Коренной перелом в ходе войны (осень 
1942–1943 г.) 

 7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

4.3 Человек и война: единство фронта и тыла  7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

4.4 

Победа СССР в Великой Отечественной 
войне. Окончание Второй мировой войны 
(1944–сентябрь 1945 г.) 

 9    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

4.5 Наш край в 1941–1945 гг.  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

Итого по разделу  33    Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

Повторение и обощение по теме "История России в 
1914-1945 гг." 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/408b6398 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   0   0   
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образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

Раздел 1. Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

1.2 
Страны Северной Америки и Европы во 
второй половине XX – начале XXI в. 

 10    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

1.3 

Страны Азии, Африки во второй 
половине XX – начале XXI в.: проблемы 
и пути модернизации 

 5    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

1.4 
Страны Латинской Америки во второй 
половине XX – начале XXI в. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

1.5 
Международные отношения во второй 
половине XX – начале XXI в. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

1.6 
Развитие науки и культуры во второй 
половине XX – начале XXI в. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

1.7 Современный мир  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

1.8 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

Итого по разделу  24   

История России. 1945–2022 гг. 



Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

Раздел 2. СССР в 1945 - 1991 гг. 

2.1 СССР в 1945-1953 гг.  7    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

2.2 
СССР в середине 1950-х -первой 
половине 1960-х гг. 

 10    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

2.3 
Советское государство и общество в 
середине 1960-х-начале 1980-х 

 12    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

2.4 
Политика перестройки. Распад СССР 
(1985-1991) 

 10    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

2.5 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

Итого по разделу  40   

Раздел 3. Российская Федерация в 1992-2022 гг. 

3.1 Становление новой России (1992–1999)  12    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

3.2 
Россия в XXI в. : вызовы времени и 
задачи модернизации 

 24    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

3.3 Обобщение  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

Итого по разделу  37   

Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.» 

Раздел 1. От Руси к Российскому государству 

1.1 Введение. Народы и государства на  1    Библиотека ЦОК 



территории нашей страны в древности https://m.edsoo.ru/c66251b0 

1.2 
Образование государства Русь. Русь в 
конце Х – начале XII в. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

1.3 Русь в середине XII – начале XIII в.  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

1.4 
Русские земли и их соседи в середине 
XIII – XIV в. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

1.5 

Народы и государства степной зоны 
Восточной Европы и Сибири в XII – XV 
вв. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

1.6 
Формирование единого Русского 
(Российского) государства в XV в. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

1.7 
Культура Руси с древности до конца XV 
в. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

Итого по разделу  7   

Раздел 2. Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству 

2.1 Россия в XVI в.  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

2.2 Смута в России  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

2.3 Россия в XVII в.  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

2.4 
Культурное пространство России в 
XVI–XVII вв. 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи 



3.1 Россия в эпоху преобразований Петра I  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

3.2 Россия в 1725–1762 гг.  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

3.3 Россия в 1762–1801 гг.  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

3.4 Россия при Павле I  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

3.5 Культура народов России в XVIII в.  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

Итого по разделу  9   

Раздел 4. Российская империя в XIX - начале XX в. 

4.1 Россия в 1801–1825 гг.  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

4.2 Россия в 1825–1855 гг.  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

4.3 
Культура России в первой половине 
XIX в. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

4.4 
Великие реформы и пореформенная 
Россия 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

4.5 

Внутренняя политика Александра III. 
Идейные течения и общественные 
движения в России в 1880–1890-х гг. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

4.6 
Внешняя политика России во второй 
половине XIX в. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

4.7 
Культура России во второй половине 
XIX в. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 



4.8 

Россия в начале XX в. Российская 
империя на пороге нового века. Россия в 
системе международных отношений в 
начале XX в. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

4.9 

Общественное движение в России в 
начале XX в. Общественное и 
политическое развитие России в 1907– 
914 гг. 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

4.10 Серебряный век российской культуры  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c66251b0 

Итого по разделу  10   

Название модуля 
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 10 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 
изучения  
 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 

Понятие "Новейшее время". 
Хронологические рамки и 
периодизация Новейшей истории 

 1    02.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/048e4ad1 

2 

Мир в начале XX в.: особенности 
социально-экономического и 
политического развития 

 1    03.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2a25058e 

3 
Мир в начале XX в.: особенности 
внешнеполитической жизни 

 1       04.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/0a844a96 

4 

Первая мировая война (1914–
1918): причины, основные 
события, итоги, последствия 

 1    05.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/47fa81b1 

5 
Первая мировая война (1914–
1918): люди на фронтах и в тылу 

 1    09.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f81dc271 

6 
Планы послевоенного устройства 
мира 

 1    10.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c0a7d495 

7 
Распад империй и революционные 
события 1918 – начала 1920-х гг. 

 1    12.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c73a058e 

8 
Революционная волна 1918–1919 
гг. в Европе 

 1    16.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/344d41a7 

9 
Политическое развитие 
европейских стран в 1920 гг. 

 1    17.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/db521178 



10 Великобритания в 1920–1930-е гг.  1    18.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/70cbf021 

11 Италия в 1920–1930-е гг.  1    19.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa60a022 

12 США в 1920-е гг.  1    23.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88127323 

13 
Социально-экономическое 
развитие США в 1930 гг. 

 1    24.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/4ad980a7 

14 
Политическое развитие США в 
1920–1930 гг. 

 1    25.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/145f2573 

15 Развитие Германии в 1920-1930 гг.  1    26.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/76bb7be5 

16 
Стартовая диагностика. 
Контрольная работа 

 1   1   30.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/159a6082 

17 Авторитарные режимы в Европе  1    01.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/3da2cf75 

18 Борьба против угрозы фашизма  1    02.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/1291910a 

19 
Османская империя в 1918–1930 
гг. 

 1    03.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/9a5da126 

20 Китай в 1918–1930 гг.  1    07.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/cbdf3de1 

21 Япония в 1918–1930 гг.  1    08.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c95f8809 

22 Индия в 1918–1930 гг.  1    09.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/934e8383 

23 
Страны Латинской Америки в 
первой трети XX в. 

 1    10.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/85ecd239 



24 
Версальская система и реалии 
1920-х гг. 

 1    14.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2000fa0e 

25 
Нарастание агрессии в мире в 
1930-х гг. 

 1    15.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/0ef7af7e 

26 Развитие науки в 1914–1930-х гг.  1    16.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/22d4d836 

27 
Развитие культуры в 1914–1930-х 
гг. 

 1    17.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/79c773e1 

28 Начало Второй мировой войны  1    21.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/66155717 

29 

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

 1    22.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/6fe7646c 

30 
Положение в оккупированных 
странах 

 1    23.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/0a169682 

31 Коренной перелом в войне  1    24.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/417a6b9d 

32 
Разгром Германии, Японии и их 
союзников 

 1    05.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fe45aa60 

33 

Повторительно-обобщающий урок 
по теме "История зарубежных 
стран в 1914–1920 гг. " 

 1    06.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c5581699 

34 

Повторительно-обобщающий урок 
по теме "История зарубежных 
стран в 1930–1940 гг. " 

 1    07.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/0ad1aa53 

35 

Периодизация и общая 
характеристика истории России в 
1914–1945 гг. 

 1    11.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/796eaa03 



36 
Россия и мир накануне Первой 
мировой войны 

 1    12.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/26560155 

37 
Участие России в военных 
действиях 1914–1917 гг. 

 1    13.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/59092154 

38 
Власть, экономика и общество в 
условиях войны 

 1    14.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/cbfc75f6 

39 

Нарастание экономического 
кризиса и смена общественных 
настроений 

 1    18.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f9ca7000 

40 
Великая российская революция 
1917–1922 гг.: основные этапы 

 1    19.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/cd2b9858 

41 

Основные социальные слои, 
политические партии и их лидеры 
накануне революции 

 1    20.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2f79db26 

42 

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

 1    21.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/4b310f0a 

43 

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

 1    25.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/23b20c10 

44 

Основные этапы и хронология 
революционных событий 1917 г.: 
весна – лето 1917 г. 

 1    26.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/13743663 

45 

Основные этапы и хронология 
революционных событий 1917 г.: 
весна – лето 1917 г. 

 1    27.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ed20b27c 

46 
Свержение Временного 
правительства и взятие власти 

 1    28.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/3005473c 



большевиками 25 октября (7 
ноября) 1917 г. 

47 

Свержение Временного 
правительства и взятие власти 
большевиками 25 октября (7 
ноября) 1917 г. 

 1    02.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/0a1950e2 

48 
Первые мероприятия большевиков 
в политической сфере 

 1    03.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/95edee41 

49 

Первые революционные 
преобразования большевиков в 
социальной и экономической 
сферах 

 1    04.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/b40feee3 

50 
Созыв и разгон Учредительного 
собрания 

 1    05.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7fa3b0f8 

51 
Создание новой системы 
государственного управления 

 1    09.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/b7181dec 

52 
Первая Конституция РСФСР 1918 
г. 

 1    10.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/5ef32887 

53 

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

 1    11.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/48ebe6d6 

54 
Гражданская война как 
общенациональная катастрофа 

 1    12.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fd3a389b 

55 

Палитра антибольшевистских сил: 
их характеристика и 
взаимоотношения 

 1    16.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/6ad6b325 

56 
Повстанчество в Гражданской 
войне 

 1    17.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/1a137a6f 



57 Политика «военного коммунизма»  1    18.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/decb064b 

58 
Красный и белый террор, их 
масштабы 

 1    19.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c43bccd1 

59 

Особенности Гражданской войны 
на Украине, в Закавказье и 
Средней Азии, в Сибири и на 
Дальнем Востоке 

 1    23.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbad98fb 

60 
Причины победы Красной Армии в 
Гражданской войне 

 1    24.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/33eadaf7 

61 

Идеология и культура Советской 
России периода Гражданской 
войны 

 1    25.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/272a7992 

62 Полугодовая контрольная работа.  1  1  26.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c2f6fa3b 

63 
Повседневная жизнь и 
общественные настроения 

 1    09.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ae456cc6 

64 
Проблема массовой детской 
беспризорности 

 1    13.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/1af6b3c6 

65 Наш край в 1914–1922 гг.  1    14.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/4a743263 

66 Наш край в 1914-1922 гг.  1    15.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/acca24bc 

67 
Последствия Первой мировой и 
Гражданской войн 

 1    16.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8f0fc5ae 

68 
Власть и общество в начале 1920-х 
гг. 

 1    20.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/d149d9fd 

69 Переход к новой экономической  1    21.01 Библиотека ЦОК 



политике https://m.edsoo.ru/37a97469 

70 
Экономические мероприятия 1920-
х гг. 

 1    22.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c569ae41 

71 
Предпосылки и значение 
образования СССР 

 1    23.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8a232e53 

72 

Установление в СССР 
однопартийной политической 
системы 

 1    27.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/1694c8db 

73 Социальная политика большевиков  1    28.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bd7d13c 

74 
Итоги и значение нэпа (1921–1928 
гг.) 

 1    29.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c3172a05 

75 

"Великий перелом". Перестройка 
экономики на основе командного 
администрирования 

 1    30.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/9dac0036 

76 Индустриализация в СССР  1    03.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/06cb6963 

77 Индустриализация в СССР  1    04.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/3dd33309 

78 

Коллективизация сельского 
хозяйства и её трагические 
последствия 

 1    05.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/5ee4bb46 

79 

Коллективизация сельского 
хозяйства и её трагические 
последствия 

 1    06.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/87484a5a 

80 

Крупнейшие стройки первых 
пятилеток в центре и 
национальных республиках 

 1    10.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/cee18b7a 



81 

Крупнейшие стройки первых 
пятилеток в центре и 
национальных республиках 

 1    11.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8b12619a 

82 
Результаты, цена и издержки 
модернизации 

 1    12.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/3a0f72aa 

83 
Утверждение культа личности 
Сталина 

 1    13.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/12022362 

84 

Партийные и государственные 
органы как инструмент сталинской 
политики 

 1    17.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/e3fcc066 

85 
Массовые политические репрессии 
1937–1938 гг. 

 1    18.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/6e667012 

86 
Советская социальная и 
национальная политика 1930-х гг. 

 1    19.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/a2c2548b 

87 

Повседневная жизнь и 
общественные настроения в годы 
нэпа 

 1    20.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/10e1958f 

88 Культура периода нэпа  1    24.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f6f1f621 

89 Создание «нового человека»  1    25.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/e36522af 

90 Культурная революция  1    26.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/57957c48 

91 
Становление советской культуры и 
её основные характеристики 

 1    27.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/433d9b8f 

92 Наука в 1930-е гг.  1    03.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/9e751a45 

93 Повседневность 1930-х гг.  1    04.03 Библиотека ЦОК 



https://m.edsoo.ru/df874802 

94 

Внешняя политика: от курса на 
мировую революцию к концепции 
построения социализма в одной 
стране 

 1    05.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/a7296549 

95 
Изменение международного 
положения СССР в 1920–1930-е гг. 

 1    06.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/cf4f9612 

96 
Внешняя политика СССР в 1930-е 
гг. 

 1    10.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/bc3f6949 

97 
СССР накануне Великой 
Отечественной войны 

 1    11.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/3f9eb8b9 

98 

Внешнеполитические шаги 
Советского Союза в конце 1930-х 
гг. и их последствия 

 1    12.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/69889fe3 

99 
Основные события внешней 
политики СССР 1940–1941 гг. 

 1    13.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/3faa6817 

100 Наш край в 1920–1930-х гг.  1    17.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/09165d84 

101 Наш край в 1920–1930-х гг.  1    18.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c8ff9a8a 

102 

Первый период Великой 
отечественной войны (июнь 1941 – 
осень 1942 г. ): первые месяцы 

 1    19.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f3732804 

103 Битва за Москву  1    20.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/56755473 

104 
Наступательные операции Красной 
Армии зимой – весной 1942 г. 

 1    01.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/328def45 

105 Блокада Ленинграда  1    02.04 Библиотека ЦОК 



https://m.edsoo.ru/e5a51bf5 

106 
Перестройка экономики на 
военный лад 

 1    03.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c30304d1 

107 
Нацистский оккупационный 
режим 

 1    07.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7258a63c 

108 
Нацистский оккупационный 
режим 

 1    08.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/62510b84 

109 
Начало массового сопротивления 
врагу 

 1    09.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/32b4de8e 

110 

Коренной перелом в ходе войны 
(осень 1942–1943 г. ). 
Сталинградская битва 

 1    10.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/84f88578 

111 
Прорыв блокады Ленинграда в 
январе 1943 г. 

 1    14.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2e270b1c 

112 Битва на Курской дуге  1    15.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ceafc10e 

113 Битва за Днепр  1    16.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/87b22ce7 

114 
За линией фронта. Партизанская и 
подпольная борьба с врагом 

 1    17.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/38038b1f 

115 
За линией фронта. Партизанская и 
подпольная борьба с врагом 

 1    21.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/88ec5aa0 

116 

Судебные процессы на территории 
СССР над военными 
преступниками и пособниками 
оккупантов в 1943-1946 гг. 

 1    22.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/3356399e 

117 
«Все для фронта, все для победы!». 
Трудовой подвиг народа 

 1    23.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/e476fcc0 



118 Фронтовая повседневность  1    24.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/4dd20c3d 

119 Повседневность в советском тылу  1    28.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/5fb4612c 

120 
Культурное пространство в годы 
войны 

 1    29.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/bf23d42c 

121 
Государство и Церковь в годы 
войны 

 1    30.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/606e5a12 

122 СССР и союзники  1    05.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/28be310b 

123 Тегеранская конференция 1943 г.  1    06.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/39fbb7be 

124 
Завершение освобождения 
территории СССР 

 1    07.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/007895d5 

125 

Боевые действия в Восточной и 
Центральной Европе и 
освободительная миссия Красной 
Армии 

 1    12.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/b85f943b 

126 
Битва за Берлин и окончание 
войны в Европе 

 1    13.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/a2ac7574 

127 Война и общество  1    14.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/1003e8cb 

128 Открытие второго фронта в Европе  1    15.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/1d8b92b2 

129 
Ялтинская и Потсдамская 
конференции 

 1    19.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/93c482c3 

130 Советско-японская война 1945 г.  1    20.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/5bf69560 



131 
СССР и мировые державы в 1945 
г. 

 1    21.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/470a5384 

132 
Итоги Великой Отечественной и 
Второй мировой войн 

 1    22.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/d00a5ac1 

133 Наш край в 1941–1945 гг.  1    26.05 
[[]Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/b773bec1] 

134 Итоговая контрольная работа.  1   1   27.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/79c6989e 

135 

Повторительно-обобщающий урок 
по теме "История России в 1914 – 
1920-е гг. " 

 1    28.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2fc3f42d 

136 
Повторительно-обобщающий урок 
по теме "СССР в 1930–1945 гг. " 

 1    29.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/0073f6f3 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 136   3  0   

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Контрольно-измерительные материалы 10 класс 

Контрольная работа № 1 

1. Дайте определение понятию «Национал-социализм (нацизм)». 
 

2. Заполни пропуски (год, название страны, понятие). 
В середине 1929 г. мировая  капиталистическая экономика казалась стабильной и процветающей. Но в октябре ….......... г. рухнул финансовый 
рынок …..................... . За короткое время закрылось более 5 тыс. …............................... банков, полностью обесценились акции на 40 млрд. долл., 
миллионы вкладчиков во всем мире потеряли свои деньги. Лишившись  ….............................. капиталовложений, экономика стран Запада стала  
разрушаться. Миллионы людей  лишились работы. Начался величайший кризис мировой экономики, получивший название ….....................    
…........................ .    
 
3. Соотнесите даты и события: 

А. 1922 1) Установление нацистской диктатуры в Германии 

Б. 1933-1934 2) Авторитарные перевороты в Болгарии и Испании 

В. 1923 3) Установление режима «санации»  в Польше 

Г. 1926 4) Приход фашистов  к власти в Италии. 
 
4. Соотнесите понятия и определения: 

А. «Странная война» 1)  мировой экономический кризис, начавшийся  в США в 1929 г.  и 
продолжавшийся до конца 1930-х гг. ( в острой форме- до 1933 г.); 

Б. Позиционная война 2) политический строй, который устанавливали нацисты на 
оккупированных  ими территориях в годы Второй мировой воины; 

В. «Новый порядок» 3)  период Второй мировой  войны на Западном фронте с сентября 
1939 по май 1940 г. который характеризовался почти полным 
отсутствием боевых действий; 

Г. Великая депрессия 4) война, когда преобладающим видом боевых действий является 
попытка прорвать глубоко эшелонированную оборону на  сплошном 
фронте большой протяженности. 

 
 



5.  Расположите в хронологическом порядке следующие события: 
А) Японская атака на Пёрл-Харбор. Вступление США в войну; 
Б) образование Антанты; 
В)  учреждение Лиги Нации 
Г) «Новый курс» Ф. Рузвельта в США; 
Д) образование Тройственного союза; 
Е) Потсдамская конференция. 
 
6. Кто был вождем (дуче) фашистского режима в Италии? 
А) Ю. Пилсудский 
Б) Д. Маттеотти 
В) Б. Муссолини 
Г) А. Гитлер 
 
7.   Заполните пропуски: 

1) Главной причиной возникновения войны стало стремление ….......................... к реваншу за поражение в …....................    …......................... 
войне и насильственному переделу мира. 

2)   23 ….........................     …............ года между СССР и Германией  был подписан пакт о ….............................................,  по которому 
предусматривалось разделение между двумя странами  сфер интересов. 

3) Число …......................... месяц  .....................................   …............... г. германские войска начали вторжение в ….............................. . Начало 
ВМВ. 

4) Тем временем немецкик танковые колонны стремительно продвигались вглубь …....................... , осуществляя план 
…............................................... . 

 
8. «Новый курс» Рузвельта включает в себя: 
1) принятие закона о социальном обеспечении 
2) начало политики изоляционизма 
3) ужесточение политической борьбы между двумя партиями 
4) введение всеобщей воинской повинности 
 
9. Даты первой мировой войны: 
1) 1914-1917 2) 1914-1918 3) 1915-1918 4) 1914-1919 
 
10. Экономический кризис 1929- 1933 гг. вошел в историю как: 
1) «Черный вторник» 2) Национальная трагедия 
3) Мировая депрессия 4) Великая депрессия 
 
11. Даты «Великой депрессии»: 



1) 1929-1933 2) 1926- 1933 3) 1929- 1934 4) 1927- 1934 
 
12. Решите кроссворд. 
По горизонтали: 1. Финансовая помощь со стороны государства. 3. Гибель значительной части еврейского населения Европы в ходе 
систематического преследования и уничтожения его национальности и их пособниками в Германии и на оккупированных ею территориях. 5. 
Молниеносная война. 6. Идейное течение и политическое движение, основанное на стремлении к максимальной консолидации нации с помощью 
полного подчинения общества диктаторскому государству.   
По вертикали:  2. Насильственное  присоединение одним  государством всей или части территории другого государства. 4. Платежи, налагаемые 
на побежденное государство в пользу государства-победителя. 7.  Прекращение военных действий одной из противоборствующих  сторон  и сдача 
победителю на предъявленных  им условиях.  
 

Контрольная работа № 2 

1.Международная организация, созданная в 1919 г. и направленная против войны и агрессии, получила название: 
1)Организация объединенных наций;    2)Совет Европы;  3)Мировая лига;                           4)Лига Наций. 
2.Что из перечисленного относится к событиям Первой мировой войны? 
1)Оборона Порт-Артура            2) «Верденская мясорубка» 
3)Оборона Севастополя            4)Применение химического оружия на р.Ипр.  5) «Странная война». 
3.Союз государств, заключенный между Германией, Японией и Италией в 1936-37 гг. и направленный против СССР и мирового 
коммунистического движения, получил название: 
1)Антикоминтерновский пакт;    2)Стальной трест; 
3)Милитаристский пакт;         4)Лига Наций. 
4. Выберите правильный ответ. С этого события началась Тихоокеанская война: 
1)  сражение за остров Гуадалканал      2) сражение за остров Окинава      
3)  нападение милитаристской Японии на Пёрл-Харбор      4) морское сражение у острова Мидуэй                       
5. Выберите неправильный ответ. Крупнейшие сражения Второй мировой войны 1939-1945 гг.: 
1) Битва за Москву    2) сражение у Эль-Аламейна   3) Сталинградская битва 
4) сражение у о.Мидуэй    5) битва на Марне 
6. Сущность двоевластия состояла в одновременном существовании: 
1) Государственной думы и Временного правительства 
2) Государственной думы и Учредительного собрания 
3) Временного правительства и Петроградского совета 
4) Временного правительства и Совета Народных комиссаров. 
7.Поводом к началу Первой мировой войны стало: 
1)создание Антанты   2)убийство эрц-герцога Франца-Фердинанда в Сараево 
3)объявление о мобилизации российской армии   4)создание Тройственного Союза. 



8.Вступление США во Вторую мировую войну началось с : 
1)нападения Германии на СССР      2)созыва Тегеранской конференции 
3)нападения Японии на Перл-Харбор   4)наступления СССР под Сталинградом. 
9. Назовите принцип, который объединяет этих людей. Хайнц Гудериан, Ямамото Исороку, Уго Кавальеро, Эрвин Роммель, Ион Антонеску, 

Карл Маннергейм, Миклош Хорти:    
а) это командующие войсками стран блока агрессоров 
в) это участники движения Сопротивления в европейских странах    
с) это министры иностранных дел воюющих государств 
10.Верно или нет? 
1)В 1933 году в Германии к власти приходит правительство Народного фронта 
2)В блок Антанта изначально входили Россия, Франция, Италия 
3)Кукрыниксы- это японские воины-смертники 
4)Операция «Оверлорд» - это операция по открытию Второго фронта в Европе 
5)Во время проведения Потсдамской (Берлинской) конференции состав «Большой тройки» изменился. 
11.Соотнесите даты и события: 
А)1914-1918        1) начало контрнаступления советских войск под Сталинградом 
Б)1938                  2)Открытие второго фронта в Европе 
В)19.11.1942       3)Первая мировая война 
Г)3 марта 1918    4)Конфликт между СССР и Японией у оз.Хасан 
Д)6 июня 1944     5)Подписание Брестского мира между Россией и Германией 
12.Соотнесите личностей и их характеристики: 

А)Б.Муссолини          1)Российский дипломат 
Б)Ф.Рузвельт              2)Его выстрел стал поводом к началу Первой мировой войны 
В)Г.Чичерин               3)Разработка плана «молниеносной войны» 
Г)Г.Принцип               4)Программа «нового курса» 
Д)А.фон Шлиффен     5)Лидер фашистов в Италии. 
13.Соотнесите военные операции Второй мировой войны и их значение: 
А)Битва под Москвой                        1)объявление США войны Японии 
Б)Сталинградская битва                   2)перелом войны на Тихом океане 
В)Курская битва                                  3)начало коренного перелома в войне 
Г)сражение у атолла Мидуэй          4)срыв плана «Барбаросса» 
Д)разгром Пёрл-Харбора                 5)завершение коренного перелома в войне. 
14.__________________в 1941 году возглавил Государственный комитет обороны 
 

Контрольная работа № 3 



1 – вариант. 
 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 
правильной последовательности. – 1 б. 
1) восстание Пугачёва  
2) начало войны Алой и Белой розы  
3) первый письменный договор Руси с Византией 
 
2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.. – 2 б. 

СОБЫТИЕ ГОДЫ 
А) первое упоминание Москвы в летописи 
Б) Бородинская битва 
В) Медный бунт 
Г) указ о «вольных хлебопашцах» 

1) 988 год 
2) 1147 год 
3) 1648 год 
4) 1662 год  
5) 1812 год 
6) 1803 год 

 
3. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям (явлениям) периода дворцовых переворотов   
1) бироновщина;  2) Кабинет министров;  3) декабристы;  4) хованщина;  5) фаворитизм;     

6) гвардия.  

 Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду. – 2 б. 

 
4. Запишите термин, о котором идёт речь. – 1 б. 
Основная часть территории России, не включённая в опричнину Иваном IV.  

 
5. Установите    соответствие    между    процессами  (явлениями,    событиями) и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, 
событиям): к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. – 2 б. 

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) ФАКТЫ 
А) формирование и развитие законодательства 
Древнерусского государства 
Б) реформы Избранной рады 
В) проведение политики «просвещённого абсолютизма» в 
России 
Г) Смутное время в России 

1) созыв Уложенной комиссии 
2) сражение при Клушине 
3) созыв первого Земского собора 
4) захват Киева войском  Андрея 
Боголюбского 
5) принятие Русской Правды 
6) Полтавская битва 

 



 6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, 
обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные  цифрами. – 2 б. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А) «В год 6390 (летоисчисление от Сотворения мира). Выступил в поход Олег, взяв с собою 

много воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с 
кривичами, и принял власть в городе, и посадил в нем своего мужа. Оттуда отправился вниз, 
и взял Любеч, и также посадил мужа своего. И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что 
княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил поза-ди, и 
сам приступил, неся младенца Игорь. И подплыл к Угорской горе, спрятав своих воинов, и 
послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-де "мы купцы, идем в Греки от Олега и княжича 
Игоря. Придите к нам, к родичам своим". Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все 
остальные из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: "Не князья вы и не княжеского рода, но 
я княжеского рода", и показал Игоря: "А это сын Рюрика". И убили Аскольда и Дира, отнес-
ли на гору и погребли Аскольда на горе, которая называется ныне Угорской, где теперь Оль-
мин двор; на той могиле Ольма поставил церковь святого Николы; а Дирова могила - за цер-
ковью святой Ирины. И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: "Да будет это мать городам 
русским". И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозвавшиеся русью. Тот Олег начал 
ставить города и установил дани словенам, и кривичам, и мери, и установил варягам давать 
дань от Новгорода по 300 гривен ежегодно ради сохранения мира, что и давалось варягам до 
самой смерти Ярослава». 

Б)  «И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным двором: 
деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и 
Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили 
своих сыновей и дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприноше-
ниями своими. И осквернилась кровью земля Русская и холм тот. Но преблагой Бог не захо-
тел гибели грешников, и на том холме стоит ныне церковь святого Василия, как расскажем 
об этом после. Теперь же возвратимся к прежнему. 
Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде. И, придя в Новгород, Добрыня по-
ставил кумира над рекою Волховом, и приносили ему жертвы новгородцы как богу». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) после Олега правил Русью князь Святослав 
2) Олег первым из князей подписал выгодный для Руси договор с Византией 
3) указанные события относятся к концу IX в. 
4) князь Владимир взошёл на великокняжеский престол в Киеве, согласно завещанию своего отца Святослава 
5) в летописи говорится о «языческой реформе» князя Владимира 
6) «Языческая реформа» потерпела неудачу, но не остановила попыток князя реформировать сферу религии 

фрагмент А фрагмент Б 



    
 
7. Какие три из перечисленных положений относятся к деятельности князя Ярослава Мудрого? Запишите в таблицу цифры, под которыми они 
указаны. – 2 б. 
1) династические браки детей князя с европейскими правящими домами 
2) завоевание Константинополя и получение дани от Византии  
3) присоединение земель в Прибалтике  
4) решающая военная победа над половцами, после которой набеги половцев на русские земли прекратились  
5) создание Повести временных лет  
6) строительство Золотых ворот в Киеве 
 
8. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. – 2 б. 

СОБЫТИЕ УЧАСТНИКИ 
А) Ледовое побоище  
Б) Ливонская война  
В) Куликовская битва 
Г) Полтавская битва  
  

1)  А.А. Брусилов  
2) Андрей Боголюбский  
3) А.М. Курбский  
4) Александр Невский  
5) А.Д. Меншиков  
6) Дмитрий Боброк 

 
9. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, 
выберите номер нужного элемента.- 3 б. 

Век Событие истории России Событие истории зарубежных стран 
XVI в.  
  

________________ (А)  Варфоломеевская ночь  

__________ (Б)  
 

Начало княжения в Киеве 
Владимира Мономаха  

Третий крестовый поход 

__________ (В)  
 

Присоединение  Псковской 
земли  к Московскому княжеству  

_____________ (Г)  
 

XVIII в.  ________________ (Д) _____________ (Е) 
Пропущенные элементы:  
1) принятие конституции США  
2)  XVI в.  
3) гражданская война в Англии  
4) окончание Столетней войны  
5) присоединение Крыма к Российской империи  



6) XII в.  
7) XIV в.  
8) битва при Молодях 
9) выступление М. Лютера с 95 тезисами, начало Реформации в Германии 
 
10. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца– 2 б. 

ПАМЯТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Слово о полку Игореве»  
Б) «Домострой»  
В) картина «Боярыня 
Морозова»  
Г) Софийский собор в Киеве 
  
 

1) Автор – И.Е. Репин.  
2) Этот шедевр создан в честь присоединения Казани. 
3) Автор – священник Сильвестр.  
4) Описываемые события произошли в XII в.  
5) Этот памятник культуры создан в честь победы над внешним 
врагом. 
6) Сюжет иллюстрирует события церковного раскола 

 
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 11–13. Ответы 

предполагают использование информации из источника, а также применение исторических 

знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Из работы историка А.Б. Каменского 
  
      «Какого место Екатерины Второй в русской истории? Прежде всего, это было время внутриполитической стабильности, пришедшей на смену 
череде правительств, а сними политического курса в веренице бесконтрольных временщиков и отсутствия у власти чёткой программы. Это было 
время активного законотворчества и серьёзных реформ, имевших долговременное значение. Причём именно Екатерина была возможно самым 
успешным из всех российских реформаторов, ведь ей без каких-либо серьёзных социальных, политических и экономических потрясений удалось 
почти полностью реализовать задуманную программу значительных преобразований. Правда, много не успела, а от много ей пришлось 
отказаться по различным объективным и субъективным причинам.       Реформы Екатерины носили созидательный характер. Какие бы 
последствия ни имели те или иные конкретные мероприятия Екатерины в области экономики, ни одно из них не было разорительным для 
населения. Во всё продолжение её царствования Российское государство становилось богаче, а жизнь подданных зажиточнее». 
 
11. Назовите хронологические рамки царствования Екатерины Второй. Каковы были обстоятельства воцарение на престоле Екатерины Второй? 
Какого из правителей Российской империи свергла Екатерина Великая? – 2 б. 
 
12. Используя текс документа и знания по истории, укажите в чём состояли главные заслуги Екатерины Второй. Назовите не менее трёх 
мероприятий Екатерины Второй в русле политике «просвещённого абсолютизма». – 2 б. 
 



13. Какую оценку даёт историк реформаторской деятельности Екатерины Великой? Назовите не менее двух аргументов, какими А.Б. Каминский 
подтверждает свою оценку. – 3 б. 
 
14. 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. 
 
 «Древнерусское государство возникло в результате складывания внутренних предпосылок развития общества, социальных и 
хозяйственных сдвигов». 
 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 
опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. – 4 б. 

 
Ответ запишите в следующем виде.  
Аргументы в подтверждение:  
1) …  
2) …  
Аргументы в опровержение:  
1) …  
2)… 
 

 

 

 

 

 



 11 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 
изучения  
 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 
Введение. Всеобщая история. 
1945–2022 гг. 

 1    02.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c6dbea90 

2 От мира к холодной войне  1    03.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/a58c8763 

3 

Социально-экономическое 
развитие Соединенных Штатов 
Америки во второй половине XX – 
начале XXI в. 

 1    04.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c03e0981 

4 Входная контрольная работа.   1  1  05.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/29d16738 

5 
Внешняя политика США во второй 
половине XX – начале XXI в. 

 1    09.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/0363cae5 

6 

Экономическая и политическая 
ситуация в странах Западной 
Европы в первые послевоенные 
годы 

 1    10.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/e1661243 

7 

Политические системы и лидеры 
европейских стран во второй 
половине XX – начале XXI в. 

 1    11.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/3d6b39c8 

8 Европейский союз  1    12.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/e211c392 

9 Политическое развитие стран  1    16.09 Библиотека ЦОК 



Центральной и Восточной Европы 
во второй половине XX – начале 
XXI в. Образование новых 
государств на постсоветском 
пространстве 

https://m.edsoo.ru/3dae835b 

10 
Образование новых государств на 
постсоветском пространстве 

 1    17.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fabc020b 

11 

Развитие восточноевропейских 
государств в XXI в.: экономика, 
политика, внешнеполитическая 
ориентация, участие в 
интеграционных процессах 

 1    18.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/82652231 

12 
Страны Восточной Азии во второй 
половине XX – начале XXI в. 

 1    19.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2c9e9057 

13 

Страны Юго-Восточной и Южной 
Азии во второй половине XX – 
начале XXI в. 

 1    23.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/333cdc12 

14 

Страны Ближнего Востока и 
Северной Африки во второй 
половине XX в. 

 1    24.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/d2d761b5 

15 
Страны Ближнего Востока и 
Северной Африки в XXI в. 

 1    25.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/11e19f57 

16 

Страны Тропической и Южной 
Африки во второй половине XX – 
начале XXI в. 

 1    26.09 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f2a84d7a 

17 
Страны Латинской Америки во 
второй половине XX в. 

 1    30.09 
Библиотека ЦОК 
эhttps://m.edsoo.ru/a234e657 

18 Страны Латинской Америки в  1    01.10 Библиотека ЦОК 



начале XXI в. https://m.edsoo.ru/f9c08ee4 

19 

Международные кризисы и 
региональные конфликты во 
второй половине XX в. 

 1    02.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/1eb03b7e 

20 
Международные отношения в 
конце XX – начале XXI в. 

 1    03.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/99e3bb79 

21 
Развитие науки во второй половине 
XX в. 

 1    07.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/222f4535 

22 

Художественная культура и быт 
второй половины XX – начала XXI 
в. 

 1    08.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/6341cb76 

23 
Глобализация, интеграция и 
проблемы национальных интересов 

 1    09.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2c461b35 

24 

Повторительно-обобщающий урок 
по теме "Всеобщая история. 1945–
2022 гг. " 

 1    10.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/13e19bf2 

25 
Введение. История России. 1945–
2022 гг. 

 1    14.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/3fc939dd 

26 
Влияние последствий войны на 
советскую систему и общество 

 1    15.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8f77dc40 

27 Восстановление экономики страны  1    16.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/65d9a332 

28 
Положение на послевоенном 
потребительском рынке 

 1    17.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/74ff0162 

29 
Ужесточение административно-
командной системы 

 1    21.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/232c07cd 

30 
Национальная политика СССР в 
послевоенное время 

 1    22.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/e452b4ba 



31 

Международное положение СССР 
после окончания Второй мировой 
войны 

 1    23.10 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/350233cd 

32 
Наш край в 1945 – начале 1950-х 
гг. 

 1    24.1- 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/e5380383 

33 

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

 1    05.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/41962797 

34 

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

 1    06.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/bdeae05e 

35 
Культурное пространство и 
повседневная жизнь 

 1    07.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c49d375f 

36 
Научно-техническая революция в 
СССР 

 1    11.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c6df471b 

37 Реформы в промышленности  1    12.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/e60a45c1 

38 

Изменения в социальной и 
профессиональной структуре 
советского общества к началу 
1960-х гг. 

 1    13.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/a8d49a7f 

39 Социальные программы  1    14.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/b207efb3 

40 

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

 1    18.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/818852ed 

41 
Конец оттепели. Оценка Хрущева и 
его реформ современниками и 

 1    19.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8b4bcacc 



историками 

42 Наш край в 1953–1964 гг.  1    20.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/d2dbf39d 

43 

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

 1    21.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/b1028d1b 

44 

Политическое развитие СССР в 
середине 1960- х – начале 1980-х 
гг. 

 1    25.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/3009a1c2 

45 Экономические реформы 1960-х гг.  1    26.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/6e632a74 

46 
Попытки изменения вектора 
социальной политики 

 1    27.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2c11f127 

47 
Советские научные и технические 
приоритеты 

 1    28.11 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/0867a5ac 

48 
Культурное пространство и 
повседневная жизнь 

 1    02.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/42841dcc 

49 
Идейная и духовная жизнь 
советского общества 

 1    03.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2908cbda 

50 

Социальное и экономическое 
развитие союзных республик в 
середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

 1    04.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/026f1a3d 

51 

Внешнеполитический курс СССР в 
период обострения международной 
напряженности 

 1    05.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/09871c09 

52 
Внешняя политика СССР: между 
разрядкой и конфронтацией 

 1    09.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/9592da86 

53 Л. И. Брежнев в оценках  1    10.12 Библиотека ЦОК 



современников и историков https://m.edsoo.ru/f62fc2b5 

54 Наш край в 1964–1985 гг.  1    11.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/46b5cca4 

55 

Нарастание кризисных явлений в 
социально-экономической и 
идейно-политической сферах 

 1    12.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/9a489b82 

56 
М. С. Горбачев и его окружение: 
курс на реформы 

 1    16.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/eb7955be 

57 Гласность и плюрализм  1    17.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c9d8ac1e 

58 «Новое мышление» Горбачева  1    18.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/727f4ba3 

59 
Демократизация советской 
политической системы 

 1    19.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/bbeb4cb2 

60 
Последний этап перестройки: 
1990–1991 гг. 

 1    23.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/e5805149 

61 
Усиление центробежных 
тенденций и угрозы распада СССР 

 1    24.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7af6f200 

62 

Превращение экономического 
кризиса в стране в ведущий 
политический фактор 

 1    25.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/1a5fda63 

63 
Попытка государственного 
переворота в августе 1991 г. 

 1    26.12 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8979f58a 

64 Наш край в 1985–1991 гг.  1    09.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/edaa6975 

65 

Повторительно-обобщающий урок 
по теме "История России. 1945–
1991 гг." 

 1    13.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/417088c5 



66 

Б. Н. Ельцин и его окружение. 
Экономические реформы Ельцина 
и их результаты 

 1    14.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/0377f196 

67 Контрольная работа по выбору  1   1   15.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/d5ebcfeb 

68 

Нарастание политико-
конституционного кризиса в 
условиях ухудшения 
экономической ситуации 

 1    16.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/a72f472a 

69 Конституция 1993 г. и её значение  1    20.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/b74140e7 

70 

Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
в 1990-е гг. 

 1    21.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/65830c41 

71 
Корректировка курса реформ и 
попытки стабилизации экономики 

 1    22.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ad0b93d5 

72 

Тенденции деиндустриализации и 
увеличения зависимости 
экономики от мировых цен на 
энергоносители 

 1    23.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/1e262137 

73 
Повседневная жизнь россиян в 
условиях реформ 

 1    27.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/030fddfe 

74 
Новые приоритеты внешней 
политики 

 1    28.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/847148 

75 
Россия на постсоветском 
пространстве 

 1    29.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/6e919da5 

76 
Российская многопартийность и 
строительство гражданского 

 1    30.01 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7625a042 



общества 

77 Наш край в 1992–1999 гг.  1    03.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fff148e9 

78 
Политические и экономические 
приоритеты России в XXI веке 

 1    04.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f201d2ba 

79 

Основные направления внутренней 
и внешней политики в период 
президентства В. В. Путина 2000–
2008 гг. 

 1    05.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/4852c2c1 

80 
Экономическое развитие в 2000-е 
гг. 

 1    06.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c9df7bd7 

81 
Крупнейшие инфраструктурные 
проекты 

 1    10.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ac1439e2 

82 

Основные направления внутренней 
и внешней политики России 2008–
2012 гг. 

 1    11.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/739010d2 

83 

Модернизация России в период 
президенства В. В. Путина 2012–
2018 гг. 

 1    12.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/056ac102 

84 
Вхождение Крыма в состав России 
с 2014 г. 

 1    13.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/264e11cd 

85 
Человек и общество в конце XX – 
начале XXI в. 

 1    17.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/21db4ad8 

86 

Основные принципы и 
направления государственной 
социальной политики 

 1    18.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/99a1b44f 

87 
Реформирование образования, 
культуры, науки и его результаты 

 1    19.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2197a7f2 



88 

Государственные программы 
демографического возрождения 
России 

 1    20.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/96b0bff6 

89 
Пропаганда спорта и здорового 
образа жизни и её результаты 

 1    24.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/9e5f37ac 

90 
Общественные представления и 
ожидания в зеркале социологии 

 1    25.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/b1a6cc4b 

91 
Россия в глобальном 
информационном пространстве 

 1    26.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f90951db 

92 
Внешняя политика в конце XX – 
начале XXI в. 

 1    27.02 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/d252251b 

93 
Современная концепция 
российской внешней политики 

 1    03.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f428a8a8 

94 

Участие в международной борьбе с 
терроризмом и в урегулировании 
локальных конфликтов 

 1    04.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/489b7c7a 

95 
Центробежные и партнерские 
тенденции в СНГ 

 1    05.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/0a3e2cec 

96 Миротворческие миссии России  1    06.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/56e4bb6f 

97 Отношения с США и Евросоюзом  1    10.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/464c28d8 

98 
Мир и процессы глобализации в 
новых условиях 

 1    11.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/51022013 

99 
Религия, наука и культура России в 
конце XX – начале XXI в. 

 1    12.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/6bbb27ac 

100 
Наш край в 2000 – начале 2020-х 
гг. 

 1    13.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/81d7b7d7 



101 
Наш край в 2000 – начале 2020-х 
гг. 

 1    17.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/a96fdcf7 

102 

Повторительно-обобщающий урок 
по теме "Российская Федерация в 
1992–2022 гг. " 

 1    18.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ddf94d9f 

103 

Введение: История России с 
древнейших времен до 1914 г. 
Народы и государства на 
территории нашей страны в 
древности 

 1    19.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/879757c7 

104 
Образование государства Русь. 
Русь в конце Х – начале ХII в. 

 1    20.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/a0b625fa 

105 Русь в середине XII – начале XIII в.  1    01.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ade849fb 

106 
Русские земли и их соседи в 
середине XIII–XIV в. 

 1    02.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/e55d16a3 

107 

Народы и государства степной 
зоны Восточной Европы и Сибири 
в XIII–XV вв. 

 1    03.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ea40a23a 

108 
Формирование единого Русского 
(Российского) государства в XV в. 

 1    07.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/ea63caf3 

109 
Культура Руси с древности до 
конца ХV в. 

 1    08.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c92295e2 

110 

Россия в XVI в.: социально-
экономическое и политическое 
развитие 

 1    09.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/bf00115a 

111 Россия в XVI в.: внешняя политика  1    10.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/19ab8ebe 



112 
Смута в России: причины, ход, 
итоги и последствия 

 1    14.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7056865d 

113 
Подъем национально-
освободительного движения 

 1    15.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/dd812c73 

114 
Первые Романовы: внутренняя 
политика 

 1    16.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/e60233d2 

115 
Первые Романовы: внешняя 
политика 

 1    17.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/f918f903 

116 Быт России XVI–XVII вв.  1    21.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/c44c8f5c 

117 
Образование и художественная 
культура XVI–XVII вв. 

 1    22.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/e27177b2 

118 
Внутренняя и внешняя политика 
Петра I 

 1    23.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/489bb4e0 

119 
Российское общество в 
Петровскую эпоху 

 1    24.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/0028f43c 

120 
Дворцовые перевороты: причины, 
сущность, последствия 

 1    28.03 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/cba9fc7e 

121 
Внутренняя и внешняя политика 
России в 1725–1762 гг. 

 1    29.04 
Библиотека ЦОК 
\https://m.edsoo.ru/389f2f25 

122 Правление Екатерины II  1    30.04 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/17745d6d 

123 

Россия в европейской и мировой 
политике во второй половине 
XVIII в. 

 1    05.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/b8b1116c 

124 Правление Павла I  1    06.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fc7545bc 

125 Наука и образование в XVIII в.  1    07.05 Библиотека ЦОК 



https://m.edsoo.ru/2c5c07a1 

126 
Художественная культура и быт 
XVIII в. 

 1    12.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/4c023102 

127 
Внутренняя и внешняя политика 
Александра I 

 1    13.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/579a8914 

128 
Внутренняя и внешняя политика 
Николая I 

 1    14.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/df30bb2f 

129 
Культура России в первой 
половине XIX в. 

 1    19.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/6277c1b3 

130 
Внутренняя и внешняя политика 
Александра II 

 1    20.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/36ebc96e 

131 
Внутренняя и внешняя политика 
Александра III 

 1    21.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8bc6de3d 

132 
Внешняя политика России во 
второй половине XIX в. 

 1    22.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/4d80b9f6 

133 Культура России в XIX в.  1    26.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/97d36f30 

134 
Император Николай II: внутренняя 
и внешняя политика 

 1    27.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/6fc3147f 

135 Итоговая контрольная работа  1   1   28.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/20d3458b 

136 

Общественное и политическое 
развитие России в начале ХХ в. 
Серебряный век российской 
культуры 

 1    29.05 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/2446165f 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

 136   2   0   

 



Приложение  

Контрольно-измерительные материалы 11 класс 

Контрольная работа № 1 

1. Установите соответствие между аббревиатурами органов государственной 
власти 1918—1930-х гг. и их определениями. 
АББРЕВИАТУРЫ                ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
A) ГУЛАГ                            1) орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем 
Б) ВЧК                                  2) орган по управлению экономикой страны 
B) СНК                                 3) орган по управлению исправительными учреждениями 
СССР 
Г) ВСНХ                              4) высший судебный орган СССР 
                                              5) высший орган исполнительной власти СССР 
                                              6) орган власти по проведению реабилитации 

 
2. Установите соответствие между фамилиями военачальников и их деятельностью: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
столбца.  
ВОЕНАЧАЛЬНИК 
A) А. А. Брусилов                                           Б) С. М. Буденный 
B) А. Н. Куропаткин                                      Г) Г. К. Жуков 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1) командир Первой Конной армии в годы Гражданской войны 
2) первый заместитель Верховного главнокомандующего в годы Великой 
Отечественной войны 
3) командующий русскими войсками в русско-японской войне 1904−1905гг. 
4) командующий Юго-Западным фронтом в 1916 г. в период Первой мировой войны 
5) начальник Генерального штаба с 1942 г., командующий советскими войсками на 
Дальнем Востоке в 1945 г. 

 
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также 
применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Из воспоминаний участника строительства Сталинградского тракторного 
завода С. 3. Гйнзбурга: 
    «Рассказывая о стройках тех лет, хочу засвидетельствовать, что недаром говорят и 
пишут: в годы первой пятилетки вся наша страна превратилась в громаднейшую 
строительную площадку. <...> Каждый коллектив, каждая партийная, комсомольская, 
профсоюзная организация на своём участке работы делала всё возможное, чтобы 
выполнить вовремя заказы для ударных строек. <...> 
    Страна была охвачена пафосом строительства. Поразителен героизм строителей в 
годы первой пятилетки. Тысячи и тысячи людей отдавали революции, социализму все 
силы и саму жизнь. 
    ...Сейчас уже трудно представить условия, в которых начинались эти гигантские 
работы. Ведь механизации не существовало почти никакой. Имелись лишь краны-
укосины, бетономешалки и некоторые другие простые устройства. Земляные работы 
по планировке площадок, рытью котлованов под фундаменты цехов выполнялись 



артелями грабарей. <...> И вся их „техника" состояла из телег-грабарок, в которые 
впрягали лошадей, и обыкновенной совковой лопаты. <...> 
    С развёртыванием широкого фронта работ основной политической задачей 
партийная организация строительства считала борьбу за высокие темпы. Лозунгом дня 
стало: ,Догнать и перегнать американские темпы в строительстве". Вот тут и началось 
социалистическое соревнование. 
    На стройку пришло много молодёжи, комсомольцев, которые стали активными 
организаторами ударных бригад. <...> 
    Широко развернувшееся соревнование рождало новые, прогрессивные методы 
труда. Была объявлена настоящая война рутине. Первым её шагом было введение 
непрерывной рабочей недели. Дело это было настолько новое, что некоторые рабочие, 
особенно сезонники, заволновались. Мол, и отцы наши, и деды чтили воскресный день, 
отдыхали, нельзя от этого отступать. Некоторые даже ушли со стройки — не могли 
смириться с нарушением „завета отцов"». 
 

3. Как называется экономический процесс, связанный с первой пятилеткой, 
участником которой был автор текста?  

4. Кто был руководителем страны в эти годы? 
 

5. Установите соответствие между описанием, характерными чертами, 
особенностями событий Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. и названиями 
событий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго столбца. 
ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ, ОСОБЕННОСТИ 
A) крупнейшее в истории войны танковое сражение, переход стратегической 
инициативы к Красной армии 
Б) окружение и ликвидация крупной группировки противника под командованием 
генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса 
B) первое крупное поражение немецкой армии во Второй мировой войне, в результате 
советского контрнаступления враг был отброшен более чем на 100 км 
Г) задержка наступления немецких войск на два месяца, немцы впервые были 
вынуждены временно перейти к обороне 
СОБЫТИЯ 
1) Сталинградская битва                2) Курская битва             3) Смоленское сражение 
4) Московская битва                       5) операция «Багратион» 

 
6. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже 

список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 
содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 
  

А) ______________ конференция «Большой тройки» проходила в 1943 г. 
Б) Первый таран в ночном воздушном бою произвёл советский лётчик 

____________, сбивший на подступах к Москве вражеский бомбардировщик. 
В) В ходе Курской битвы произошло крупнейшее танковое сражение у 

________________. 
  

Пропущенные элементы: 
1) Ялтинская (Крымская)              2) Н. Ф. Гастелло              3) станция Прохоровка 
4) Тегеранская                                5) В. В. Талалихин            6) разъезд Дубосеково 

  



 
7. Какому событию посвящена данная карикатура? 
Используя изображение, приведите одно любое обоснование Вашего ответа. 

 

                              
 
Рассмотрите схему и выполните задание 

  
 
  

8. Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 
 
9. Заполните пропуск в следующей фразе: «Изображённое на схеме сражение 

произошло в тысяча девятьсот сорок ______ году». 
 



10. Напишите название периода Великой Отечественной войны, к которому 
относится эта битва. 

 
11. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются 

верными? Выберите несколько суждений из шести предложенных. Запишите в таблицу 
цифры, под которыми они указаны. 

1) В период боевых действий, обозначенных на схеме, в тылу противника 
проводилась партизанская операция «Рельсовая война». 

2) В течение всей битвы осуществлялось наступление Красной Армии. 
3) В результате битвы были освобождены города, обозначенные цифрами «2» и 

«4». 
4) Близ населённого пункта, обозначенного цифрой «3», произошло крупнейшее 

танковое сражение Великой Отечественной войны. 
5) Немецкими войсками в этом сражении командовал генерал-фельдмаршал Ф. 

Паулюс. 
6) Битва, события которой обозначены на схеме, проходила на берегах реки Волги. 

 
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также 
применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Отрывок из статьи западного историка Б. Л. Гарта. 
«Трехмесячная борьба за овладение городом в тактическом плане для немцев 

свелась к таранным лобовым ударам... Чем глубже немцы втягивались в жилые районы 
города с их многочисленными домами, тем медленнее развивалось их наступление. 

На последнем этапе осады линия фронта проходила в нескольких сотнях метров от 
западного берега Волги, но к этому времени немецкий натиск в результате 
исключительно тяжёлых потерь стал ослабевать. Каждый шаг вперед обходился им всё 
дороже и приносил всё меньше результатов. 

Сложные условия уличных боев с упорно обороняющимся противником более 
благоприятствовали русским, хотя они также находились в трудном положении. В 
сложившейся обстановке им приходилось перевозить подкрепления и боеприпасы на 
паромах и баржах через Волгу под артиллерийским огнем. Это ограничивало размеры 
сил, которые русские могли держать и обеспечивать снабжением на западном берегу 
реки для обороны города. В силу этого защитники города неоднократно подвергались 
тяжелым испытаниям... Напряжение сил героических защитников достигло предела, но 
они выстояли». 

 
12. Укажите название города, о котором говорится в статье. 
13.  К какому году относится описываемая ситуация? 

 
Контрольная работа № 2 

I вариант. 
Часть А. 

 
1. Что стало одним из последствий поражений русской армии в русско-японской войне? 
1) начало революции в России                                                                  
2) заключение военной конвенции между Россией и Францией 
3) начало строительства Транссибирской магистрали 
4) создание Прогрессивного блока 
 



2. Прочтите отрывок из речи Николая II и укажите название государственного органа, к 
представителям которого он обращался. 

«Всевышним Промыслом порученное Мне попечение о благе Отечества побудило 
Меня призвать к содействию в законодательной работе выборных от народа. 
 С пламенной верой в светлое будущее России, Я приветствую в лице вашем тех лучших 
людей, которых Я повелел возлюбленным моим подданным выбрать от себя. Трудные и 
сложные работы предстоят вам. Верю, что любовь к Родине, горячее желание послужить ей 
воодушевят и сплотят вас». 
1) Съезд рабочих и солдатских депутатов   3) Совет министров 
2) Государственная дума                                4) Учредительное собрание 
 
3. С аграрными преобразованиями П.А. Столыпина в начале ХХ века связано понятие 
1) барщина   2) хутор   3) отрезки   4) уставные грамоты. 
 
4. Двоевластие, возникшее весной 1917 г., проявлялось в одновременном существовании 

власти: 
1) Временного правительства и Учредительного собрания    
2) Советов и земств 
3) Государственной думы и Временного правительства          

      4) Временного правительства и Советов 
 

5. Орган представительной власти, созыв которого в целях окончательного установления 
формы правления был провозглашён одной из первоочередных задач Временного 
правительства, назывался: 
1) Государственной думой       3) Учредительным собранием    2) Земским собором    4) 
съездом Советов 

 
6. Какое из перечисленных событий произошло позже других? 
1) отречение императора Николая II             3) апрельский кризис Временного 

правительства 
2) разгон Учредительного собрания              4) II Всероссийский съезд Советов 
 
7. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите, с каким событием он 

связан. 
«В… комнату быстрым и твёрдым шагом входит рослый, широкоплечий Дыбенко… 

Давясь от хохота, он звучным и раскатистым басом рассказывает… что матрос Железняков 
только что подошёл к председательскому креслу, положил свою широкую ладонь на плечо 
оцепеневшего от неожиданности Чернова и повелительным тоном заявил ему: «Караул 
устал. Предлагаю закрыть заседание и разойтись по домам». 
1) свержением Временного правительства;   2) разгоном Учредительного собрания; 
3) запретом деятельности партии кадетов;    4) разгромом редакции газеты «Правда». 
 
8. Каковы были последствия апрельского кризиса Временного правительства?  
1) приход к власти большевиков    3) арест Л. Г. Корнилова 
2) отставка П. Н. Милюкова           4) назначение председателем правительства А. Ф. 

Керенского 
 

9. Как назывался созданный во время Гражданской войны орган управления Красной 
Армией? 

1) Военно-революционный комитет;   2) Реввоенсовет; 
3) Совет труда и обороны;                   4) Государственный Комитет Обороны. 

 
10. Что было одной из причин отказа большевиков от политики «военного коммунизма»? 
1) роспуск Учредительного собрания   3) болезнь и смерть В.И. Ленина 
2) иностранная интервенция                  4) восстание моряков Кронштадта 



 
11. Брестский мир — это мирный договор, заключённый Советской Россией с 
1) Германией     2) Финляндией     3) Польшей     4) Великобританией 
 
12. Первая международная конференция, в которой участвовали представители Советской 
России, произошла в городе     1) Лондоне   2) Париже   3) Генуе   4) Вашингтоне 
 
13. Количество союзных республик, вошедших в состав СССР при его образовании, 

равнялось 
1) 4         2) 8         3) 10         4) 15 
 
14. Существовавшие в 1920-1930-е гг. народные комиссариаты – это 
1) центральные органы государственного управления отраслью хозяйства или сферой 
деятельности 
2) органы ВЧК, отвечавшие за борьбу с контрреволюцией в районах 
3) отделы в Красной Армии, созданные для политической работы в войсках 
4) органы городской милиции 
 
15.  Х съезд РКП(б), на котором был провозглашён переход к новой экономической 
политике, произошёл в:     1) 1918 г.  2) 1921 г.  3) 1924 г.  4) 1927 г. 

 
16. Что из перечисленного было следствием проведения нэпа? 
1) ликвидация большевистской монополии на власть 
2) достижение показателей довоенной Российской империи в области промышленного 

производства 
3) ликвидация государственной монополии внешней торговли 
4) установление экономической блокады России капиталистическими странами 
 
17. И.В. Сталин смог стать лидером партии и государства, так как 
1) других кандидатов на эту роль не было 
2) на это было прямое указание В.И. Ленина 
3) к 1924 г. он стал признанным лидером международного рабочего и коммунистического 
движения 
4) он умело использовал разногласия между другими видными деятелями партии 
 
18. Что было одной из причин хлебозаготовительного кризиса 1927 г.? 
1) начало проведения сплошной коллективизации 
2) недостаточное снабжение деревни промышленными товарами 
3) замена продразвёрстки продналогом 
4) начало мирового экономического кризиса 
 
19. Стахановское движение развернулось в СССР в 
1) начале XX в.   2) 1920-е гг.  3) 1930-е гг.  4) 1940-е гг. 
 
20. Какие из перечисленных ниже черт характеризуют политический режим конца 1930-х 

гг.? 
А) свобода печати 
Б) сосредоточение практически всей власти в руках партийного вождя 
В) массовые репрессии против инакомыслия 
Г) неравенство избирательных прав населения, закреплённое в Конституции 
Д) сращивание партийного и государственного аппарата 
Е) существование легальной оппозиции партийному руководству 
Укажите правильный ответ 
1) АБГ   2) БВД   3) БДЕ   4) ВГЕ 
 



21. Какое название получил германский план нападения на СССР? 
1) «Тайфун»   2) «Цитадель»   3) «Ост»   4) «Барбаросса» 

 
Часть В. 

 
1. Расположите в хронологической последовательности события Первой русской 
революции 
1) Всероссийская Октябрьская политическая стачка       3) «Кровавое воскресенье» 
2)  создание первого Совета рабочих уполномоченных   4) Созыв I Государственной думы. 

 
 
2. Какие три из перечисленных стран в начале Первой мировой войны были противниками 
России?   
1) Австро-Венгрия   2) Франция   3) Румыния   4) Болгария   5) Сербия   6) Германия 
 
3. Установите соответствие между названиями политических партий и фамилиями их 
руководящих деятелей весной-летом 1917 г. 

ПАРТИИ ФАМИЛИИ 
А) эсеры 1) В.И. Ленин 
Б) меньшевики 2) П.Н.Милюков 
В) большевики 3) А.И. Гучков 
Г) кадеты 4) В.М. Чернов 
 5) Л. Мартов (Ю.О. Цедербаум) 

 
4. Ниже приведён перечень мероприятий, проводимых большевиками. Все они, за 
исключением одного, связаны с политикой «военного коммунизма». Найдите и запишите 
порядковый номер мероприятия, не связанного с политикой «военного коммунизма». 
1) продразвёрстка      2) всеобщая трудовая повинность   3) отмена денег    

4) свобода торговли   5) централизация управления производством. 

 

5. Прочтите фрагмент статьи 1917 г. и напишите название правительства, о котором идёт 
речь. 

 «Бессильная в самостоятельной борьбе с контрреволюцией, неспособная к 
положительной, 

творческой работе в деле обороны и борьбы с разрухой, живущая за счет авторитета и 
поддержки Совета, его руками выводящая страну из-под смертельного удара 
корниловщины - … наша власть чувствует себя достаточно независимой и неограниченной 
… в пределах Зимнего дворца». 
 
6. Заполните пустые ячейки таблицы, используя  представленные в приведённом ниже 
списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 
элемента. 

Событие Дата Участник 
Издание нового 

избирательного закона 
А Николай II 

Издание Манифеста «Об 
усовершенствовании 

государственного порядка» 

Б В 

Г Ноябрь 1905 г. П.П. Шмидт 
«Кровавое воскресенье» Д Е 

 
1) С.Ю. Витте 
2) 9 января 1905 г. 
3) В.К. Плеве 



4) Восстание на крейсере «Очаков» 
5) Создание первого Совета рабочих депутатов 
6) 17 октября 1905 г. 
7) 9 ноября 1906 г. 
8) Г.А. Гапон 
9) 3 июня 1907 г. 
 
7. Прочтите отрывок из допроса бывшего командующего Черноморским флотом. 

«Вечером я получил телеграмму от Родзянко, в которой он меня извещал, что 
правительство пало, что власть перешла к Комитету Государственной думы и что он 
просит меня соблюдать полное спокойствие, памятуя, что прежнее правительство, 
оказавшееся несостоятельным, будет заменено новым... Затем я получил телеграмму от 
Алексеева... В этой телеграмме они предлагали государю отречься от престола. Я сейчас 
же оповестил всех об этой телеграмме. Вслед за тем получилось извещение, что произошло 
отречение от верховной власти в лице государя и наследника. Предполагали, что 
верховную власть возьмет Михаил Александрович. Вскоре пришла телеграмма с 
сообщением об отказе Михаила Александровича. Затем была получена телеграмма от князя 
Львова об образовании первого министерства. Когда они собрались, я прочёл манифест и 
сказал, что в настоящее время прежней власти не существует, династия, по-видимому, 
кончила своё существование, наступает новая эпоха. При этом я обратился к ним и сказал, 
что каковы бы ни были у нас взгляды, каковы бы ни были наши убеждения, но мы ведём 
войну, и потому мы имеем обязательства не только перед правительством или той властью, 
которая существует, но мы имеем большие обязательства и перед нашей родиной. Какое 
бы правительство ни существовало у нас, оно будет продолжать войну, и мы будем 
выполнять свой долг так же, как и до того времени». 
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в 
таблицу цифры, под которыми они указаны. 
1) Описанные в документе события произошли в октябре 1917 г. 
2) Правительство, о котором идёт речь в документе, называлось Временное. 
3) Автор телеграммы - сторонник продолжения войны с Германией. 
4) Автор лояльно относится к новой власти. 
5) Новое правительство поддержали все слои русского общества. 
6) Россия выиграла эту войну. 
 
8. Назовите имя российского императора, в годы правления которого произошли события, 
обозначенные на схеме. 

 



 
9. Укажите название военной базы, обозначенной на схеме цифрой «1». 
 
10. Укажите название сражения, район которого заштрихован и обозначен на схеме цифрой 
«2». 
 
11. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 
Выберите три суждения из шести предложенных.  
1) Одним из участников событий, изображённых на схеме, был адмирал С.О. Макаров. 
2) В событиях, обозначенных на схеме, участвовали корабли Балтийского флота России. 
3) Мирный договор по итогам войны, события которой обозначены на схеме, был подписан 
в Ништадте. 
4) Боеприпасы и пополнение для русской армии в ходе войны, события которой 
обозначены на схеме, поставлялись по железной дороге. 
5) В результате войны, события которой обозначены на схеме, Россия получила новые 
территории. 
6) В ходе войны, события которой обозначены на схеме, союзницей России была Англия. 

12. Какие суждения о картине, изображённой на фотографии, являются верными? 
Выберите два суждения. 

1) Фотография была сделана в первые годы советской власти (1917— 1920 гг.). 
2) Экономическая политика, проводившая в это время, - нэп. 
3) Для изъятия хлеба у крестьян создавались продотряды. 
4) Крестьяне добровольно сдают хлеб. 
5) Продотряды являлись частями Красной армии.  
  

 
 

13. Какое из изображений относится к тому же периоду, что и картина? В ответе напишите 
цифру, под которой она изображена. 



 

 

Часть С. 

Из письма государственного деятеля начала XX в. 

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

С1. Назовите автора письма, событие и год, в котором ему пришлось делать изложенный в 
письме выбор. 
С2. На основе текста и знаний по истории приведите не менее четырёх реформ и действий 
(«уступок»), на которые вынужден был согласиться автор письма. 
С3. Какой путь избрал автор в сложившейся ситуации? Приведите не менее двух объяснений 
автором такого выбора. 
 

 



С4. В 1906-1914 гг. в Российской империи реализуется беспрецедентная по масштабам и 
средствам военно-морская программа. Объясните, почему именно в этот период развитию 
военно-морских сил страны уделяется столь большое внимание? 
 
С5. 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. 
Подписание пакта Молотова-Риббентропа было просчётом советской дипломатии, имевшем 

тяжёлые последствия для СССР. 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить 
дынную оценку, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 
 

 
Контрольная работа № 3 

1. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за 
исключением двух, занимали высокие посты в советский период. Найдите и запишите 
цифры государственных деятелей, не относящиеся к советскому периоду. 

1) Косыгин, 2) Столыпин, 3) Андропов, 4) Витте, 5) Калинин, 6) Молотов. 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к со-
бытиям, явлениям, происходившим в период 1953−1964 гг. 

1) Варшавский договор 
2) «Пражская весна» 
3) Карибский кризис 
4) десталинизация 
5) «оттепель» 
6) ввод советских войск в Афганистан 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому истори-

ческому периоду. 
3. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике 
(1921–1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

1) утверждение частной собственности на землю 
2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 
3) денационализация тяжёлой промышленности 
4) появление кредитно-банковской системы и бирж 
5) отмена государственной монополии внешней торговли 
6) введение концессий 

4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержа-
щего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Оборона Брестской крепости в ____________ г. показала один из примеров стой-
кости советских солдат и командиров. 

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

В) Одним из руководителей молодежной подпольной организации «Молодая гвар-
дия» был ____________. 
  

Пропущенные элементы: 
1) В. Третьякевич 
2) 1941 г. 
3) 1942 г. 



4) Калинин 
5) Н. Кузнецов 
6) Тула.     Ответ запишите в виде последовательности цифр 

5. Какие три из названных положений характеризуют сталинскую политику после 
войны? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) борьба с космополитизмом 
2) ослабление нажима на деревню, снижение налогов с колхозов 
3) антисемитская кампания, ограничение возможностей для творческой и карьер-

ной самореализации евреев 
4) проведение репрессий среди местных партийных деятелей и экономистов 
5) поощрение развития самостоятельности национальных образований в составе 

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

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

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательно-
сти без пробелов. 

1) строительство первой атомной электростанции 
2) авария на Чернобыльской АЭС 
3) открытие Института ядерных исследований 
4) создание атомных авиационных двигателей 
5) создание первого атомного ледокола «Ленин» 
6) создание атомных подводных лодок 

7. Какие три из перечисленных положений относятся к политике «перестройки»? Соот-
ветствующие цифры запишите в ответ. 

1) замена продразвёрстки продналогом 
2) усиление роли Советов в управлении государством 
3) борьба с «космополитизмом» 
4) отказ от политики «холодной войны» 
5) приоритетное развитие военно-промышленного комплекса 
6) введение многопартийности 

8. Прочтите отрывок из документа и укажите его автора. 
«Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю нуж-

ным высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более что на этот счет 
немало противоречивых, поверхностных и необъективных суждений. Судьба так рас-
порядилась, что, когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной 
неладно... Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как 
наше, – труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической 
правоте демократических реформ, которые начаты весной 1985 года. Процесс обновле-
ния страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, 
чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по до-
стоинству. Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И 
это – самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а потому что 
еще не научились пользоваться свободой.». 
9. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год события, о котором идет речь. 

«12 апреля, услышав радостную новость о полете..., старший машинист Михаил 
Шмаргунов, помощник машиниста Сергей Воробьев и кочегар Юрий Цветков решили 
посвятить этому событию тяжеловесный рейс. Бригада в тот день провела поезд, пре-
вышающий норму на 400 тонн, с опережением графика…в редакцию "Красного Севе-
ра" в 10.30 позвонил слесарь Сергей Курков. – Восхищен достижениями нашей науки! 



Сейчас горы свернуть хочется!...Стихийный митинг возник и на ступеньках у главного 
здания судоремонтного завода. - Теперь мы с удесятеренными силами перевыполним 
задания!- решили рабочие. - Будем и мы бороться за освоение нашего "речного космо-
са"!» 
10. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 
списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного 
элемента. 
  

Понятие Дата Руководитель страны 

__________(А) 1921 г. __________(Б) 

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

Программа мира 1971 г. __________(Д) 

Ближнее зарубежье __________(Е) Б. Н. Ельцин 

 
Пропущенные элементы: 
1) военный коммунизм          2) И. В. Сталин 
3) совнархоз                         4) 1985 г. 
5) Л. И. Брежнев                   6) 1992 г. 
7) 1957 г.                              8) В. И. Ленин 
9) нэп          .     Ответ запишите в виде последовательности цифр 
 

11. Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК. 
«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем обстоя-

тельств, большинство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Черно-
ва. Естественно, эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное, 
ясное, не допускавшее никаких кривотолков предложение верховного органа Совет-
ской власти, Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать программу 
Советской власти, признать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого наро-
да, признать Октябрьскую революцию и Советскую власть. Тем самым Учредительное 
собрание разорвало всякую связь между собой и Советской Республикой России. Уход 
с такого Учредительного собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые со-
ставляют сейчас заведомо громадное большинство в Советах и пользуются доверием 
рабочих и большинства крестьян, был неизбежен. 

А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного собра-
ния, правые эсеры и меньшевики, ведут открытую борьбу против Советской власти, 
призывая в своих органах к свержению её, объективно этим поддерживая сопротивле-
ние эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки трудящихся. 

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть 
роль только прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти Со-
ветов». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три вер-
ных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) В Декрете большинство собрания обвиняется в призыве к свержению существу-
ющей в стране власти. 

2) Данный документ заканчивается постановлением о 10-дневном перерыве в дея-
тельности Учредительного собрания. 



3) Данный Декрет был издан в 1917 г. 
4) Декрет выражает позицию партии большевиков. 
5) Данный Декрет способствовал развязыванию в России Гражданской войны. 
6) В данном отрывке большинство Учредительного собрания обвиняется в стремле-

нии вернуть политическую систему, существовавшую в стране при императоре Нико-
лае II. 
12. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характери-
стиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) скульптурный ком-
плекс или мемориал «Роди-
на-мать» 

Б) кинофильм «Покая-
ние» 

B) роман «В круге пер-
вом» 

Г) картина «Оборона Се-
вастополя» 
  

  

1) Установлен в Волгограде. 
2) Автор — А. И. Солженицын. 
3) Создан в 1980-е гг. 
4) Сюжет иллюстрирует события периода оттепели. 
5) Главный герой — В.И. Ленин. 
6) Автор — А. А. Дейнека. .     Ответ запишите в 

виде последовательности цифр 

 
13. После окончания Второй мировой войны в западных странах продолжились про-
цессы демократизации: например, во Франции женщины получили избирательные 
права, в ряде стран расширялись права рабочих и служащих, расширялись уже имев-
шиеся демократические свободы, по демократическому пути развития пошли Западная 
Германия и Австрия. Многим казалось, что подобные процессы охватят и СССР. Демо-
кратические тенденции здесь проявились в первых выборах в Верховный Совет СССР, 
в выборах судей. Но вскоре политический режим ужесточился, и послевоенные годы 
получили название «апогей сталинизма». С чем связаны такие различия в послевоен-
ном развитии западных стран и СССР? Приведите три объяснения. 
 
14. Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции. 
«XIX Всесоюзная партийная конференция… констатирует: выработанный партией на 
апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее 
и революционное обновление советского общества и ускорение его социально-эконо-
мического развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание стра-
ны к экономическому и социально-политическому кризису… Начался процесс оздо-
ровления экономики страны, её поворот к удовлетворению насущных потребностей 
людей. Набирают силу новые методы хозяйствования. В соответствии с Законом о го-
сударственном предприятии (объединении) идёт перевод объединений и предприятий 
на хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят Закон о ко-
операции. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы внутрипроизводственных тру-
довых отношений на основе подряда и аренды, а также индивидуальная трудовая дея-
тельность. Идёт перестройка организационных структур управления, направленная на 
создание благоприятных условий для эффективного хозяйствования первичных зве-
ньев экономики. Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить 
рост реальных доходов трудящихся. Реализуются практические меры по увеличению 
производства продуктов питания и предметов потребления, расширению жилищного 
строительства. Осуществляются реформы образования и здравоохранения. Духовная 



жизнь становится мощным фактором прогресса страны. Значительная работа проведе-
на по переосмыслению современных реальностей мирового развития, обновлению и 
приданию динамизма внешней политике. Таким образом, перестройка всё глубже вхо-
дит в жизнь советского общества, оказывает на него всё возрастающее преобразующее 
воздействие». 
  

Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые в резо-
люции. Назовите фамилию политического деятеля, являвшегося руководителем страны 
в период, когда происходили эти события. Укажите название периода истории СССР, 
когда этот политический деятель был руководителем страны. 
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