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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории на уровне среднего общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования, а 

также с учетом федеральной рабочей программы воспитания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Место предмета «История» в системе школьного 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. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Общей целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 

определяются Федеральными государственными образовательными 

стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 



Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на 

изучение предмета «История» учебным планом: на базовом уровне в 10–11 

классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

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. Место России в мировой 

истории ХХ – начала XXI в. 

МИР НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический 

прогресс. Изменение социальной структуры общества. Политические 

течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. 

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

новые лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный 

союз, Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ 

в. 

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

Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в 

войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. 

Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем 

ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну 

Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые 

методы ведения войны. Власть и общество в годы войны. Положение 

населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост 

антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на 

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

Капитуляция государств Четверного союза. Политические, экономические и 

социальные последствия Первой мировой войны. 

МИР В 1918–1939 гг. 

От войны к миру. 



Распад империй и образование новых национальных государств в 

Европе. Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. 

Парижская мирная конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. 

Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика. 

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

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход 

лейбористов к власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения 

в Италии; Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение 

тоталитарного режима в Италии. 

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

экономический кризис 1929–1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления 

и социально-политические последствия кризиса. «Новый курс» Ф. Д. 

Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического 

кризиса. Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход 

нацистов к власти. Нацистский режим в Германии (политическая система, 

экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка 

Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 

1920–1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и 

Народного фронта. Приход к власти и политика правительств Народного 

фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в 

Испании (участники, основные сражения). Позиции европейских держав в 

отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Поражение Испанской Республики. 

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

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. 

Курс преобразований М. КемаляАтатюрка. Страны Восточной и Южной 

Азии. Революция 1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская 

война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 



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

и революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт 

в Чили. 

Международные отношения в 1920–1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. ПланыДауэса и Юнга. 

Советское государство в международных отношениях в 1920-х гг. 

(Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход СССР из 

дипломатической изоляции). Пакт Бриана–Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. АгрессияЯпониипротивКитая 

(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 оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-

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

ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914–1930-х гг. 

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

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

городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной 

культуре. Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой 

трети ХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. 

Массовая культура. Олимпийское движение. 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. 

Нападение Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические 

планы главных воюющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная 

война». Советско-финляндская война и ее международные последствия. 

Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва 

за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом 

океане. Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; 

план «Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход 

событий на советско-германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск 



на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование 

Антигитлеровской коалиции. Лендлиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная 

трудовая миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. 

Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. 

Война в Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. «Большая тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта 

в Европе, наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 

1944–1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Восстания против 

оккупантов и их пособников в европейских странах. Конференции 

руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская 

конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские 

атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну 

против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. ИтогиВтороймировойвойны. 

Обобщение. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 гг.  

 

Введение. Россия в начале ХХ в. 

РОССИЯ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ВЕЛИКОЙ 

РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1914–1922)  

Россия в Первой мировой войне (1914–1918) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 

войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. 

Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало 

морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 

экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 



патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки 

в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. 

Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция (1917–1922) 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от 

свержения самодержавия до создания Советского Союза. Три основных 

этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская война. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. 

Февраль–март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 

национальные регионы. Формирование Временного правительства и 

программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

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

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. 

Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. Провозглашение 

России республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как политический 

деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и 

социальной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет о земле и 

принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 



Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание 

нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. 

ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – 

весной 1918 г. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Восстание чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и 

белые реквизиции.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная 

трудовая повинность, административное распределение товаров и услуг. 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый 

террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в 

пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 

армии Врангеля в Крыму. 

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

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов 

России и ее значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. 

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 г. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской 

войны 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. 

Национализация театров и кинематографа. Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни 

общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост 



социальной напряженности в деревне. Проблема массовой детской 

беспризорности. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа (1921–1928) 

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 др. 

Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

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

Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции 

СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по 

вопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за 

власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Социальные лифты. Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и 



стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

Раскулачивание. Сопротивлениекрестьян.Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена и 

издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную 

державу. Ликвидация безработицы.  

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как 

инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий 

курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного 

труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных 

территорий. 

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

реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

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

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 

Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.  

«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и 

праздники. Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Основные направления в литературе и архитектуре. Достижения в области 

киноискусства. Советский авангард. Создание национальной письменности и 

смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный 

энтузиазм периода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. 

Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии и научно-



инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и 

первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к 

массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля 

над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм. Литература и 

кинематограф 1930-х гг. 

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

центров. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 

техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по 

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

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к традиционным 

ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь 

в деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции 

построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в 

Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 

1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о 

ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с 

Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941–1945)  

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

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

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 



Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

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

дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой – весной 1942 г. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского 

населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве 

и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». 

Нацистская пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против 

советских граждан. Концлагеря и гетто. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 

лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 г.) (3 ч) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

Дом Павлова. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. 

Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение 

победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. 

Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и 

Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной 

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

Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 



За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, 

масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Антисоветские национальные военные формирования в 

составе вермахта. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла 

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

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в 

советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и 

нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. 

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

призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, 

ученые в условиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны (1944 – сентябрь 1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Встреча на 

Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация 

повседневной жизни. Депортации репрессированных народов. 

Взаимоотношения государства и Церкви. 

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

основные решения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 



Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). 

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

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий 

вклад СССР в победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 

потери. Изменение политической карты мира. 

Наш край в 1941–1945 гг.  

Обобщение 

 

11 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945–2022 гг. 

 

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

технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, 

информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание 

биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и 

развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – 

начале XXI в. 

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

Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и 

образование двух германских государств. Совет экономической 

взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и 

ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический 

подъем. Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. 

Демократы и республиканцы у власти: президенты США и повороты 

политического курса. Социальные движения (борьба против расовой 

сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). 

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

отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в 

первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление 



социально ориентированной рыночной экономики. Германское 

«экономическое чудо». Установление V республики во Франции. 

Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской 

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

социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, 

Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – 

начале XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление 

коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы 

социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше 

и Венгрии (1956). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и 

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

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

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

постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и 

война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 

внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: 

проблемы и пути модернизации 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и 

Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. 

Освободительная борьба и провозглашение национальных государств в 

регионе. Китай: провозглашение республики; социалистический 

эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х 

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

и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. 

Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя 

политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от 

поражения к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское 

«экономическое чудо». Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная 

Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: 

политическое развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: 



реформы 1960–1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена 

политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. 

Египет: выбор пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. 

Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – начале XXI в. 

«Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 

Гражданскаявойна в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения 

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

Попытки утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. 

Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее 

падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в 

Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI 

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). «Левый 

поворот» в конце ХХ 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 (Берлинские кризисы, Корейская война, 

войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). 

Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во 

Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой 

половине 1970-х гг. Договор о запрещенииядерныхиспытаний в трехсредах. 

Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 

г. и ввод войск государств – участников ОВД в Чехословакию. 

Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об 

ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности 

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



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

холодной войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский 

проект СОИ. Провозглашение советской концепции нового политического 

мышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и 

восточного блока. Российская Федерация – правопреемник СССР на 

международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXIв. От биполярного 

к многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. 

Россия в современном мире: восстановление лидирующих позиций, 

отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на 

международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. 

Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в 

началеXX в. 

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

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

физика, химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. 

Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области 

космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – 

начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. 

Архитектура: новые технологии, концепции, художественные решения. 

Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. 

Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение 

ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема 

беженцев. Эпидемии в современном мире. 

Обобщение 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945–2022 гг.  

 

Введение 

СССР В 1945–1991 гг.  

СССР в 1945–1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. 



Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 

атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

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

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с космополитизмом. «Дело врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами народной демократии. Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 

Корее. 

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

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства 

к Н. С. Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, 

экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа 

личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение 

политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти 

Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. Приоткрытие 

железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и 



интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. 

Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Влияние 

НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения 

в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа 

системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем 

и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

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

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

гг. 

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

курса. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. 

Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Замедление темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. 

Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 



Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных 

деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 

1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура 

и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые 

конфликты. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.  

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М. С. Горбачев и его 

окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, 

в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. 



Новое мышление Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. I съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их 

лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских 

лидеров и национальных элит.  

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

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние 

союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М. С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом 

РСФСР. Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания 

нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. 

Распад структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. 

Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 



Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник 

СССР на международной арене. 

Наш край в 1945–1991 гг.  

Обобщение 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992–2022 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

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

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

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 

уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

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

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 

1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных 

соглашений центра с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов 

Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия.  

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода СМИ. 

Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР 

на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на 



постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность 

Президента В. В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления 

негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и 

внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных 

округов. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

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

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) 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 РФ 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 др.). Начало конституционной реформы (2020).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало 

конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

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

XXII Олимпийские и XIПаралимпийские 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. 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 РФ (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). Миротворческие миссии России. Приднестровье. 

Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция 

по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 

(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность 

«Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики 

России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные 

последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка 

Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 

(ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их 



союзниками политических и экономических санкций против России и их 

последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи 

зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. 

Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в 

современном мире. 

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

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 

Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских 

ученых и недостаточная востребованность результатов их научной 

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

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации 

и массовая культура. 

Наш край в 1992–2022 гг.  

Итоговое обобщение 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения школьниками учебных 

программ по общеобразовательным предметам. В соответствии с данными 

требованиями к важнейшим личностным результатам изучения истории в 

старшей общеобразовательной школе на базовом уровне относятся 

следующие убеждения и качества: 

в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в 

российской истории традиций гражданского служения Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; осознание исторического 

значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных 

национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 



национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и 

детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности;  

в сфере патриотического воспитания:сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

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

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная 

убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и 

принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся 

духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 

российского общества; понимание значения личного вклада в построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на 

основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России;  

в сфере эстетического воспитания: представление об исторически 

сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 

значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику 

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

отношений; 

в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 



человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности как источника развития человека и 

общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных 

проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 

среде; 

в понимании ценности научного познания: сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о 

социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 

готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 

деятельности в сфере истории. 

Изучение истории способствует также развитию эмоционального 

интеллекта школьников, в том числе самосознания (включая способность 

осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с 

эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, 

включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, 

включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 



эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность 

выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 

способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений 

других участников общения). 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты изучения истории в старшей 

общеобразовательной школе на базовом уровне выражаются в следующих 

качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, 

вопрос, требующий решения; устанавливать существенный признак или 

основания для сравнения, классификации и обобщения; определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять 

познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в 

соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания; систематизировать и обобщать исторические факты 

(в том числе в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений;раскрывать причинно-следственные связи событий 

прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания 

для сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; соотносить полученный результат с имеющимся 

историческим знанием; определять новизну и обоснованность полученного 

результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); объяснять 

сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте; 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебники, исторические источники, научно-



популярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или 

самостоятельно сформулированным критериям); рассматривать комплексы 

источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; использовать 

средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности; создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации. 

В сфере универсальных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в 

исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении 

событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и 

различие высказываемых оценок; излагать и аргументировать свою точку 

зрения в устном высказывании, письменном тексте; владеть способами 

общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

школе и социальном окружении; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и 

осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; определять свое участие в 

общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

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

действий, определять способ решения, последовательно реализовывать 

намеченный план действий и др.;  

владение приемами самоконтроля – осуществлять самоконтроль, 

рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в 

свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других – осознавать свои достижения и слабые стороны 

в учении, школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со 



сверстниками и людьми старших поколений; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право 

других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного 

решения учебных задач, проблем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты изучения предмета «История» в старшей 

школе отражены во ФГОС СОО. Условием достижения каждого из 

предметных результатов является усвоение обучающимися знаний и 

формирование умений, которые составляют структуру предметного 

результата. Ниже представлены предметные результаты (базовый уровень), 

указанные во ФГОС СОО (выделены курсивом), и их структура, отражающая 

логику их достижения при изучении школьниками истории России и 

всемирной истории ХХ – начала XXI в. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных 

результатов, происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах. 

При этом необходимо учитывать, что достижение предметных результатов 

предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории 

ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам 

истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания 

достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов 

поступательного развития российского общества в предшествующие эпохи 

невозможно глубокое понимание истории нашей страны XX – начала XXI в., 

осознание истоков наших достижений и потерь в этот исторический период. 

При планировании уроков следует предусмотреть повторение изученных 

ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности 

исторических личностей нашей страны, связанных с актуальным 

историческим материалом урока. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории 

должны отражать: 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

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

ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, новой экономической политики (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). 

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

ХХ – начале XXI в. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их 

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

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные 

исторические события, явления, процессы. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

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

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – 

начале XXI в. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 



8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники 

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

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

информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и т. д.). 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 

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

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

всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

В том числе 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 ХХIв. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

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. 
 

 10 КЛАСС 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

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

народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно 

связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 



процессов истории России 1914–1945 гг., умением верно интерпретировать 

исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 

фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат 

достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

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

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 

1914–1945 гг., их значение для истории России и человечества в 

целом; 

• используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 

гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

• используя знания по истории России, аргументированно 

противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, 

связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории России 1914–1945 гг. 

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

1914–1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, школьники должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 

1914–1945 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

• характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 

событий, процессов истории России 1914–1945 гг., оценивать 

значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в 

целом; 

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

которых участвовали выдающиеся исторические личности, для 

истории России; 



• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. и их 

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

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и 

терминов из истории России, и всемирной истории 1914–1945 гг., 

привлекая учебные тексты и/или дополнительные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

• по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг. с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и др.; 

• составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и 

образ жизни людей в России и других странах в 1914–1945 гг., 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

• представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1914–1945 гг., их назначение, характеризовать 

обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов создания памятников культуры; 

• представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в 

форме сложного плана, конспекта, реферата; 

• определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и 

личностям истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 



• понимать необходимость фактической аргументации для 

обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, 

которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

какой-либо оценки исторических событий; 

• формулировать аргументы для подтверждения/опровержения 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной 

проблеме из истории России и всемирной истории 1914–1945 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов 1914–1945 гг.; систематизировать историческую 

информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

• различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. события, явления, процессы; факты 

и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

• группировать, систематизировать исторические факты по 

самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и др.); 

• обобщать историческую информацию по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

• на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, 

взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран 

в 1914–1945 гг.; 

• сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

• на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 



характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• на основе изученного материала по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, 

поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических 

событий, явлений, процессов; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи между историческими событиями, явлениями, 

процессами на основе анализа исторической ситуации/информации 

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

• делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

• излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических 

событий, явлений, процессов; 

• соотносить события истории родного края, истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

• определять современников исторических событий, явлений, 

процессов истории России и человечества в целом 1914–1945 гг. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• различать виды письменных исторических источников по истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг.; 

• определять авторство письменного исторического источника по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его 

создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и др., 

соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 



• определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых 

событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

• анализировать письменный исторический источник по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, 

цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

• соотносить содержание исторического источника по истории России 

и зарубежных стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими 

источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 

• сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 

письменных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы; 

• использовать исторические письменные источники при 

аргументации дискуссионных точек зрения; 

• проводить атрибуцию вещественного исторического источника 

(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, 

материальную основу и технику создания, размер, надписи и т. д.; 

соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и др.); используя контекстную информацию, 

описывать вещественный исторический источник; 

• проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

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

(определять авторство, время создания, события, связанные с 

историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной литературе, сети Интернет, 

средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 



• знать и использовать правила информационной безопасности при 

поиске исторической информации; 

• самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, 

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

• на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

• самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

• используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники 

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

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и т. д.). 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• определять на основе информации, представленной в текстовом 

источнике исторической информации, характерные признаки 

описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

• отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

• узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, 

обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и 

др.), изучаемые события, явления, процессы истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 



• привлекать контекстную информацию при работе с исторической 

картой и рассказывать об исторических событиях, используя 

историческую карту; 

• сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух 

или более исторических картах/схемах по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; оформлять результаты анализа 

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

• на основании информации, представленной на карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить 

сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и т. п.), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

• сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с 

информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

• определять события, явления, процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической информации; 

• на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, 

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

• сопоставлять визуальные источники исторической информации по 

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

других исторических источников, делать выводы; 

• представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, 

схем, диаграмм; 

• использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, 

для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914–

1945 гг., в том числе на региональном материале, с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и т. д. 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает 

использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 



результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей 

страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального 

государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

• знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения 

общих целей в деле политического, социально-экономического и 

культурного развития России; 

• понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в 

общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей 

страны; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

посвященном проблемам, связанным с историей России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского языка и речевого этикета. 

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 

 Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

• понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в 

других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам 

истории России; 

• используя исторические факты, характеризовать значение 

достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 



• используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг., выявлять в исторической информации попытки фальсификации 

истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

• активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига 

народа при защите Отечества. 

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

и мира в 1914–1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе 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. 

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. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 



• указывать хронологические рамки основных периодов отечественной 

и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

• называть даты важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

• выявлять синхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории 1914–1945 гг., делать выводы о тенденциях 

развития своей страны и других стран в данный период; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и 

последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов 

истории России 1914–1945 гг. 
 

11 КЛАСС 

 

1) Понимание значимости России в мировых политических и социально-

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

народа; умение характеризовать историческое значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий 

распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий 1945–2022 гг.; особенности развития культуры 

народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно 

связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 

процессов истории России 1945–2022 гг., умением верно интерпретировать 

исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 

фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат 

достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

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

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 

1945–2022 гг., их значение для истории России и человечества в 

целом; 

• используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 

гг., выявлять попытки фальсификации истории; 



• используя знания по истории России, аргументированно 

противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, 

связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории России 1945–2022 гг. 

2) Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, школьники должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 

1945–2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

• характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 

событий, процессов истории России 1945–2022 гг., оценивать 

значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в 

целом; 

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

которых участвовали выдающиеся исторические личности, для 

истории России; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. и их 

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

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и 

терминов из истории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., 

привлекая учебные тексты и/или дополнительные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 



• по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории 

России и всемирной истории 1945–2022 гг. с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и др.; 

• составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и 

образ жизни людей в России и других странах в 1945–2022 гг., 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

• представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1945–2022 гг., их назначение, характеризовать 

обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов создания памятников культуры; 

• представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в 

форме сложного плана, конспекта, реферата; 

• определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и 

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

• понимать необходимость фактической аргументации для 

обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, 

которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

какой-либо оценки исторических событий; 

• формулировать аргументы для подтверждения/опровержения 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной 

проблеме из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов 1945–2022 гг.; систематизировать историческую 

информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 



• называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

• различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты 

и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

• группировать, систематизировать исторические факты по 

самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и др.); 

• обобщать историческую информацию по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, 

взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран 

в 1945–2022 гг.; 

• сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

• на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в 1945–2022 гг.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• на основе изученного материала по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, 

поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических 

событий, явлений, процессов; 

• устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи между историческими событиями, явлениями, 

процессами на основе анализа исторической ситуации/информации 

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



• делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических 

событий, явлений, процессов; 

• соотносить события истории родного края, истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• определять современников исторических событий, явлений, 

процессов истории России и человечества в целом 1945–2022 гг. 

6) Умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• различать виды письменных исторических источников по истории 

России и всемирной истории 1945–2022 гг.; 

• определять авторство письменного исторического источника по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его 

создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и др., 

соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

• определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых 

событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

• анализировать письменный исторический источник по истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, 

цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

• соотносить содержание исторического источника по истории России 

и зарубежных стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими 

источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 



• сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 

письменных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., делать выводы; 

• использовать исторические письменные источники при 

аргументации дискуссионных точек зрения; 

• проводить атрибуцию вещественного исторического источника 

(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, 

материальную основу и технику создания, размер, надписи и т. д.; 

соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и др.); используя контекстную информацию, 

описывать вещественный исторический источник; 

• проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

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

(определять авторство, время создания, события, связанные с 

историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. в справочной литературе, сети Интернет, 

средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• знать и использовать правила информационной безопасности при 

поиске исторической информации; 

• самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, 

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

• на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

• самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 



8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники 

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

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

информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе – на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и т. д.). 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• определять на основе информации, представленной в текстовом 

источнике исторической информации, характерные признаки 

описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

• узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, 

обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и 

др.), изучаемые события, явления, процессы истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• привлекать контекстную информацию при работе с исторической 

картой и рассказывать об исторических событиях, используя 

историческую карту; 

• сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух 

или более исторических картах/схемах по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; оформлять результаты анализа 

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

• на основании информации, представленной на карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить 

сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и т. п.), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

• сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с 



информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

• определять события, явления, процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической информации; 

• на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, 

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

• сопоставлять визуальные источники исторической информации по 

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

других исторических источников, делать выводы; 

• представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, 

схем, диаграмм; 

• использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, 

для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945–

2022 гг., в том числе на региональном материале, с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и т. д. 

9) Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает 

использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 

результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей 

страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального 

государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

• знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения 

общих целей в деле политического, социально-экономического и 

культурного развития России; 



• понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в 

общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей 

страны; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

посвященном проблемам, связанным с историей России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского языка и речевого этикета. 

10) Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в 

других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам 

истории России; 

• используя исторические факты, характеризовать значение 

достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

• используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг., выявлять в исторической информации попытки фальсификации 

истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 

• активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига 

народа при защите Отечества. 

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

и мира в 1945–2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

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 ХХIв. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

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. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

• указывать хронологические рамки основных периодов отечественной 

и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

• называть даты важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

• выявлять синхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях 

развития своей страны и других стран в данный период; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и 

последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов 

истории России 1945–2022 гг. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 

 

Всего 

 

Контрольныеработы 

 

Всеобщаяистория. 1914—1945 гг. 

Раздел 1.Введение 

1.1 Введение  1   https://resh.edu.ru/ 

1.2 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 3   1  https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу  4  
 

Раздел 2.Мир в 1918—1939 гг 

2.1 Отвойны к миру  2   https://resh.edu.ru/ 

2.2 Международные отношения в 1920— 1930-х гг. 2   https://resh.edu.ru/ 

2.3 
Страны Европы и Северной Америки в 1920—1930-

е гг. 
6   https://resh.edu.ru/ 

2.4 
Страны Азии, Латинской Америки в 1918—1930-е 

гг. 
2   https://resh.edu.ru/ 

2.5 Развитие культуры в 1914—1930-х гг. 2   https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу  14   

Раздел 3.Втораямироваявойна 

3.1 Втораямироваявойна  4   1  https://resh.edu.ru/ 

3.2 Обобщение  1   https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу  5  
 

ИсторияРоссии. 1914—1945 гг. 

Раздел 1. **Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914—1922 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


1.1 Введение  1   https://resh.edu.ru/ 

1.2 Россия в Первой мировой войне (1914—1918) 3   https://resh.edu.ru/ 

1.3 Великаяроссийскаяреволюция (1917— 1922)  2   https://resh.edu.ru/ 

1.4 Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков  2   https://resh.edu.ru/ 

1.5 Гражданская война и ее последствия 3   https://resh.edu.ru/ 

1.6 
Идеология и культура Советской России периода 

Гражданской войны 
2   https://resh.edu.ru/ 

1.7 Нашкрай в 1914— 1922  1   https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу  14   

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

2.1 СССР в годынэпа (1921—1928)  4   https://resh.edu.ru/ 

2.2 СоветскийСоюз в 1929—1941 гг.  5   https://resh.edu.ru/ 

2.3 
Культурное пространство советского общества в 

1920— 1930-е гг. 
3   https://resh.edu.ru/ 

2.4 Внешняя политика СССР в 1920— 1930-е гг. 3   https://resh.edu.ru/ 

2.5 Наш край в 1920— 1930-е гг. 1   https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу  16   

Раздел 3. Раздел. **Великая Отечественная война (1941—1945 

3.1 Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.) 3   https://resh.edu.ru/ 

3.2 
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942—1943 

г.) 
3   https://resh.edu.ru/ 

3.3 Человек и война: единство фронта и тыла 3   https://resh.edu.ru/ 

3.4 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны (1944 — 

сентябрь 1945 г.) 

4   https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


3.5 Нашкрай в 1941— 1945 гг.  1   1  https://resh.edu.ru/ 

3.6 Обобщение  1   https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу  15  
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   3   

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименованиеразделов и 

темпрограммы 

 

Количествочасов Электронные 

(цифровые) 

образовательныересурсы 

 

Всего 

 

Контрольныеработы 

 

Практическиеработы 

 

Раздел 1.Всеобщаяистория. 1945—2022 гг 

1.1 Введение  1    https://resh.edu.ru/ 

1.2 

Страны Северной Америки и 

Европы во второй половине 

ХХ — начале XXI в. 

9   1   https://resh.edu.ru/ 

1.3 

Страны Азии, Африки во 

второй половине ХХ — начале 

XXI в.: проблемы и пути 

модернизации 

4    https://resh.edu.ru/ 

1.4 

Страны Латинской Америки во 

второй половине ХХ — начале 

XXI в. 

2   1   https://resh.edu.ru/ 

1.5 

Международные отношения во 

второй половине ХХ — начале 

XXI в. 

3    https://resh.edu.ru/ 

1.6 

Развитие науки и культуры во 

второй половине ХХ — начале 

XXI в. 

2    https://resh.edu.ru/ 

1.7 Современныймир  1    https://resh.edu.ru/ 

1.8 Обобщение  1    https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу  23   

ИсторияРоссии. 1945—2022 гг. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


Раздел 1.СССР в 1945—1991 гг 

1.1 Введение  1    https://resh.edu.ru/ 

1.2 СССР в 1945—1953 гг.  4    https://resh.edu.ru/ 

1.3 
СССР в середине 1950-х — 

первой половине 1960-х гг. 
6    https://resh.edu.ru/ 

1.4 

Советское государство и 

общество в середине 1960-х — 

начале 1980-х гг. 

7    https://resh.edu.ru/ 

1.5 
Политикаперестройки. Распад 

СССР (1985—1991) 
 6    https://resh.edu.ru/ 

1.6 Нашкрай в 1945— 1991 гг.  1    https://resh.edu.ru/ 

1.7 Итоговоеобобщение  1    https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу  26   

Раздел 2.Российская Федерация в 1992—2022 гг 

2.1 
СтановлениеновойРоссии 

(1992—1999) 
 7    https://resh.edu.ru/ 

2.2 

Россия в ХХI в.: вызовы 

времени и задачи 

модернизации 

10   1   https://resh.edu.ru/ 

2.3 Нашкрай в 1992— 2022 гг.  1    https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу  18    https://resh.edu.ru/ 

Итоговоеобобщение  1    https://resh.edu.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68   3   0  

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Темаурока 

 

Количествочасов 
Датаизучения 

 
Всего 

 

Контрольныеработы 

 

1 
Введение. Всеобщаяистория. 1914-1945 

гг. 
 1    

2 Мир в началеXX в. 1   1   

3 
Первая мировая война (1914-1918): 

боевые операции 
1    

4 
Первая мировая война (1914-1918): 

власть и общество 
1    

5 Отвойны к миру  1    

6 
Революционные события 1918—1919 гг. 

в Европе. 
1    

7 Великобритания в 1920-1930 гг.  1    

8 Италия в 1920-1930 гг.  1    

9 США в 1920-1930 гг.  1    

10 Германия в 1920-1930 гг.  1    

11 
Установление авторитарных режимов в 

странах Европы в 1920-1930 гг. 
1    

12 Борьба против угрозы фашизма в Европе 1    

13 СтраныАзии в 1918-1930 гг.  1    

14 
Страны Латинской Америки в 1918-1930 

гг. 
1    

15 Международные отношения в 1920-х гг. 1    

16 Международные отношения в 1930-х гг. 1    



17 Наука в 1914-1930 гг.  1    

18 Художественнаякультура в 1914-1930 гг.  1   1   

19 НачалоВтороймировойвойны  1    

20 
1941 год. Начало Великой Отечественной 

войны и война на Тихом океане 
1    

21 
Положение в оккупированных странах. 

Коренной перелом в войне 
1    

22 

Разгром Германии, Японии и их 

союзников. Итоги Второй мировой 

войны 

1    

23 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Всеобщая история. 1914-1945" 
 1    

24 Введение. Россия в началеXX в. 1    

25 
Россия и мир накануне Первой мировой 

войны 
1    

26 
Власть, экономика и общество в 

условиях войны 
1    

27 
Нарастание экономического кризиса и 

смена общественных настроений 
1    

28 
Великая российская революция: этапы, 

лидеры, характеристика 
1    

29 
Хронологияреволюционныхсобытий 

1917 г. 
 1    

30 

Первые мероприятия большевиков в 

политической, экономической и 

социальной сферах 

1    

31 
Первые мероприятия большевиков в 

политической, экономической и 
1    



социальной сферах 

32 
Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны 
1    

33 Политика «военногокоммунизма»  1    

34 
Причины победы Красной Армии в 

Гражданской войне 
1    

35 
Идеология и культура Советской России 

периода Гражданской войны 
1    

36 
Повседневная жизнь и быт в годы 

Гражданской войны 
1    

37 Нашкрай в 1914—1922 гг.  1    

38 
Последствия Первой мировой и 

Гражданской войн. 
1    

39 
Переход к новой экономической 

политике 
1    

40 Образование СССР  1    

41 Социальнаяполитикабольшевиков  1    

42 Индустриализация в СССР  1    

43 Коллективизация и еепоследствия  1    

44 УтверждениекульталичностиСталина.  1    

45 
Советская социальная и национальная 

политика 1930-х гг. 
1    

46 
Результаты, цена и издержки 

модернизации 
1    

47 
Культурное пространство советского 

общества в 1920-1930-е гг. 
1    

48 Наука в 1930-е гг.  1    



49 Повседневность 1930-х гг.  1    

50 

Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции построения 

социализма в одной стране 

1    

51 Возрастаниеугрозымировойвойны  1    

52 
СССР накануне Великой Отечественной 

войны 
1    

53 Наш край в 1920—1930-е гг. 1    

54 
Начальный период Великой 

Отечественной войны 
1    

55 Битва за Москву. Блокада Ленинграда 1    

56 Нацистскийоккупационныйрежим  1    

57 
Коренной перелом в ходе войны: боевые 

действия (осень 1942-1943 гг. ) 
1    

58 СССР и союзники.   1    

59 
Партизанское движение и подпольная 

борьба с врагом 
1    

60 "Все для фронта, все для победы!" 1    

61 Повседневностьвоенноговремени  1    

62 Культурное пространство в годы войны 1    

63 
Важнейшие события на фронтах (1944-

сентябрь 1945 гг. ) 
1    

64 Война и общество  1    

65 
Открытие второго фронта в Европе. 

Советско-японскаявойна 
 1    

66 
Итоги Великой Отечественной и Второй 

мировой войны 
1   1   



67 Нашкрай в 1941—1945 гг.  1    

68 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "История России. 1914-1945" 
 1    
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 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Темаурока 

 

Количествочасов 
Датаизучения 

 
Всего 

 

Контрольныеработы 

 

1 
Введение. Всеобщаяистория. 1945-2022 

гг. 
 1    

2 От мира к холодной войне.  1   1   

3 
Соединенные штаты Америки во второй 

половине XX-начале XXI в. 
1    

4 
Внешняя политика США во второй 

половине XX — начале XXI в.  
1    

5 

Экономическое и политическое развитие 

стран Западной Европы во второй 

половине XX в.  

1    

6 
«Скандинавская модель" социально-

экономического развития 
1    

7 
Страны Западной Европы в конце XX- 

начале XXI в. 
1    

8 
Страны Центральной Европы во второй 

половине XX - начале XXI в. 
1    

9 
Страны Восточной Европы во второй 

половине XX-начале XXI в. 
1    

10 
Развитие восточноевропейских 

государств в XXI в. 
1    

11 
Обретение независимости и выбор путей 

развития странами Азии и Африки  
1    

12 
Страны Восточной, Юго-Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX - 
1    



начале XXI в. 

13 

Страны Ближнего Востока и Северной 

Африки во второй половине XX - начале 

XXI в. 

1    

14 Страны Тропической и Южной Африки 1    

15 
Положение стран Латинской Америки в 

середине XX в. 
1    

16 
Страны Латинской Америки в началеXXI 

в. 
1    

17 

Основные этапы развития 

международных отношений во второй 

половине 1940-х — 2020-х гг. 

1    

18 
Международные отношения в 1960-1980-

е гг. 
1    

19 
Международные отношения в конце XX 

— начале XXI в. 
1    

20 
Развитие науки во второй половине XX 

— начале XXI в. 
1    

21 

Течения и стили в художественной 

культуре второй половины XX-начала 

XXI в. 

1    

22 Современныймир  1    

23 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Всеобщая история. 1945-2022 гг." 
 1   1   

24 Введение. ИсторияРоссии. 1945-2022 гг.  1    

25 
Влияние последствий войны на 

советскую систему и общество. 
1    

26 Восстановлениеэкономики в 1945-1953  1    



гг. 

27 
Ужесточение административно-

командной системы в 1945-1953 гг. 
1    

28 Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг. 1    

29 
Политические события в СССР в 

середине 1950-х гг. 
1    

30 СССР в периодоттепели  1    

31 

Социально-экономическое развитие 

СССР в середине 1950-х -первой 

половине 1960-х гг. 

1    

32 

Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960х гг. 

1    

33 
Внешняя политика СССР в середине 

1950-х -первой половине 1960-х гг. 
1    

34 СССР в первой половине 1960-х гг. 1    

35 Внутренняя политика Л. И. Брежнева 1    

36 
Экономическое развитие СССР середины 

1960-х - первой половины 1980-х гг. 
1    

37 Повседневность в городе и в деревне. 1    

38 

Научно-техническое развитие СССР 

второй половины 1960-х-середины 1980-х 

гг.  

1    

39 
Культура СССР второй половины 1960-х-

середины 1980-х гг.  
1    

40 
Внешняя политика СССР середины 1960-

х - первой половины 1980-х гг. 
1    



41 
Л. И. Брежнев в оценках современников и 

историков 
1    

42 
М. С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. 
1    

43 
Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах 
1    

44 
Новое мышление Горбачева. Изменения в 

советской внешней политике 
1    

45 
Последнийэтапперестройки: 1990—1991 

гг. 
 1    

46 
Усиление центробежных тенденций и 

угрозы распада СССР. 
1    

47 
Попытка государственного переворота в 

августе 1991 г. 
1    

48 Нашкрай в 1945—1991 гг.  1    

49 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "СССР в 1945-1991 гг." 
1    

50 
Б. Н. Ельцин. Начало радикальных 

экономических преобразований 
1    

51 

Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации 

1    

52 
Принятие Конституции России 1993 г. и 

ее значение 
1    

53 
Корректировка курса реформ и попытки 

стабилизации экономики 
1    

54 
Повседневная жизнь россиян в условиях 

реформ 
1    



55 Новыеприоритетывнешнейполитики  1    

56 
Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества 
1    

57 
Политические и экономические 

приоритеты России в XXI веке 
1    

58 

Основные направления внутренней и 

внешней политики в период 

президентства В. В. Путина 2000-2008 гг. 

1    

59 
Экономика России в конце 1990- начале 

2010-х гг. 
1    

60 

Основные направления внешней и 

внутренней политики России в 2008-2012 

гг. 

1    

61 
Принципы и направления развития РФ в 

2012-2020-х гг. 
1    

62 
Повседневная жизнь России XXI в. 

Новый облик российского общества. 
1    

63 
Внешняя политика России в конце XX — 

начале XXI в. 
1    

64 
Центробежные и партнерские тенденции 

в СНГ 
1    

65 Россия в современноммире  1    

66 
Религия, наука и культура России в конце 

XX — начале XXI в. 
1   1   

67 Нашкрай в 1992-2022 гг.  1    

68 
Итоговое обобщение по теме "История 

России. 1945-2022 гг." 
 1    



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   3  
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• История. История России. 1914- 1945 гг. (в 2 частях), 10 класс/ Горинов 

М.М. и другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 
 • История. История России. 1946 г. - начало XXI века (в 2 частях), 11 класс/ 

Данилов А.А. и другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 
 • История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 - 1945 гг., 10 класс/ 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; под редакцией Чубарьяна А.О., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
 • История. Всеобщая история. Новейшая история. 1946 г. - начало XXI века, 

11 класс/ Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; под редакцией Чубарьяна 

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

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

История. История России. 1914- 1945 гг. (в 2 частях), 10 класс/ Горинов М.М. 

и другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 
 • История. История России. 1946 г. - начало XXI века (в 2 частях), 11 класс/ 

Данилов А.А. и другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 
 • История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 - 1945 гг., 10 класс/ 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; под редакцией Чубарьяна А.О., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
 • История. Всеобщая история. Новейшая история. 1946 г. - начало XXI века, 

11 класс/ Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.; под редакцией Чубарьяна 

А.О., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
 История России. Поурочные рекомендации. 10 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Т. П. Андреевская. — М.: Просвещение, 2015. 
 Тесты по истории России. 10 класс. В 3 ч. / М.Н. Чернова — М.: «Экзамен», 

2018. 
 История России. 10 класс. Контрольные работы./ И.А. Артасов.- М.: 

Просвещение, 2018. 
 История России. Хрестоматия. 6-10 классы. В 2 ч. Ч.2 / сост. А.А. Данилов. 

М.: Просвещение, 2015. 
 Россия ХХ века в лицах. Деятели культуры, науки, спорта / А.А. Данилов. — 

М.: Просвещение, 2017. 
 Культура и общество. Книга для учителя / И.С. Семененко. — М.: 

Просвещение, 2018 
 



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/ 

МЕТОДИЧЕСКИЕИ ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ 
Лекция как один из словесных методов обучения предполагает устное 

изложение учебного 

материала,отличающеесябольшейемкостью,чемрассказ,большейсложностьюл

огическихпостроений,концентрированностью мыслительных образов, 

доказательств и обобщений. Лекция, как правило, занимает 

весьурокилизанятие. 

Беседа предполагает разговор учителя с учениками, организованный с 

помощью тщательно 

продуманнойсистемывопросов,постепенноподводящихучениковкусвоениюце

почкифактов,новогопонятияилизакономерности.Вопросыкбеседедолжныбыть

достаточноемкими дляцелостноговосприятия.Излишнеедробление темы на 

вопросы разрушает логическую ее целостность, а слишком крупные вопросы 

не создаютвозможностиееобсужденияс учениками. 

Наглядныеметоды 

Наглядныеметодыобученияможноподразделитьнадвегруппы:методыиллюстр

ацийидемонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных 

пособий: плакатов, карт, 

зарисовокнадоске,картин,портретовученых,моделейгеометрическихфигур, 

натуральныхпредметовидр. 

Методдемонстраций 

обычносвязансдемонстрациейприборов,опытов,показомкинофильмов,диафил

ьмов,слайдов ит.д. 

Существуетнесколькометодическихусловийприменениянаглядныхсред

ствобучения:1)хорошееобозревание наглядного пособия; 2) постановка 

учебной цели, четкое выделение главного при демонстрациипособия; 3) 

умелое сочетание слова и показа средства наглядности; 4) привлечение 

учащихся к нахождениюжелаемойинформации. 

Индукция 

Переход от частного к общему, от единичных фактов, установленных с 

помощью наблюдения и опыта, кобобщениям является закономерностью 

познания. Неотъемлемой логической формой такого перехода 

являетсяиндукция,представляющаясобойметодрассужденийотчастногокобще

му,выводзаключенияиз частныхпосылок. 

Индуктивное изучение темы полезно в тех случаях, когда материал 

носит преимущественно фактическийхарактер или связан с формированием 

понятий, смысл которых может стать ясным лишь в ходе 

индуктивныхрассуждений. Индуктивным методом решаются многие 



математические задачи, особенно когда учитель 

считаетнеобходимымсамостоятельноподвестиучащихся 

кусвоениюнекоторойболееобобщеннойформулы. 

Дедукция 

Дедуктивныйметодспособствуетболеебыстромупрохождениюучебного

материала,активнееразвиваетсяабстрактное мышление. Применение его 

полезно при изучении теоретического материала, при решении 

задач,требующихвыявлениеследствийизнекоторыхболее общих положений. 

Репродуктивные методы. Репродуктивный характер мышления 

предполагает активное восприятие изапоминание сообщаемой информации. 

Применение этих методов невозможно без использования 

словесных,наглядныхметодов, которые являютсякак бы 

материальнойосновойэтих методов. 

Особенно эффективно применяются репродуктивные методы в тех 

случаях, когда содержание 

учебногоматериаланоситпреимущественноинформативныйхарактер,представ

ляетсобойописаниеспособовпрактическихдействий. 

Проблемно-

поисковыеметодыприменяютсявпроблемномобучении.Приэтомучительиспо

льзуеттакиеприемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопрос, 

предлагает задачу), организует коллективное 

обсуждениевозможныхподходовкразрешениюпроблемнойситуации,подтверж

даетправильностьвыводов,выдвигаетготовоепроблемное задание. 

Проблемно-поисковыеметодыприменяютсяпреимущественносцелью 

развития навыковтворческойучебно-

познавательнойдеятельности.Особенноэффективноприменяютсяэтиметодывт

ехслучаях,когдасодержаниеучебного материаланаправлено наформирование 

понятий,законов, теорийит.д. 

Методы самостоятельной работы выделяются на основе оценки меры 

самостоятельности учеников 

ввыполненииучебнойдеятельности.Самостоятельнаяработавыполняетсякак 

позаданиюучителя,так ипособственнойинициативеученика. 

Самостоятельнаяработаучениковосуществляетсяпривыполненииразноо

бразныхвидовучебнойдеятельности. Наиболее распространенным ее видом 

является работа со школьным учебником, справочной идругой литературой. 

Очень важно систематически работать с учебником на уроке. При 

объяснении учебногоматериала учебник не следует закрывать, а наоборот, 

нужно просить учеников внимательно читать вместе 

сучителемопределения,задаватьвопросыпризатруднениях,выделятьпосоветуу

чителяглавныемыслипараграфа, 

работать с рисунками, схемами, таблицами. Отдельные учебные тексты 

можно вообще предложить ученикампрочитатьвходе урока самостоятельно. 

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем 

индивидуального и фронтальногоопроса. При индивидуальном опросе 

учитель ставит перед учеником несколько вопросов, отвечая на которые 



онпоказывает уровень усвоения учебного материала. При фронтальном 

опросе учитель подбирает серию логическисвязанных между собой вопросов 

и ставит их перед всем классом, вызывая для краткого ответа тех или 

иныхучеников. 

Методыписьменногоконтроля.Впроцессеобученииэтиметодыпредпол

агаютпроведенияписьменныхконтрольныхработ,диктантов,письменныхзачет

овипр.Письменныеработымогутбытькаккратковременными,проводимымивте

чение15-20 минут, такизанимающими весь урок. 

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, 

умениями и навыками учащихся.Они позволяют учителю своевременно 

обнаружить пробелы в усвоении той или иной темы, чтобы в 

дальнейшемпродуматьвиды работ длявосполненияэтих пробеловвзнаниях 

учащихся. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в 

учебном процессе 

используютсясовременныеобразовательныетехнологии,дающиевозможност

ьповышатькачествообразования,болееэффективноиспользоватьучебноевремя

иснижатьдолюрепродуктивнойдеятельностиучащихсязасчетснижениявремен

и,отведенного на выполнениедомашнего задания. 

Технология проектных методов обучения. Работа по данной 

методике дает возможность 

развиватьиндивидуальныетворческиеспособностиучащихся,болееосознанноп

одходитькпрофессиональномуисоциальномусамоопределению. 

Технологияисследовательскихметодоввобучениидаетвозможностьуч

ащимсясамостоятельнопополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения, что важно 

приформированиимировоззрения.Этоважнодляопределенияиндивидуальнойт

раекторииразвитиякаждогошкольника. 

Технология использования в обучении игровых методов. Это могут 

быть ролевые, деловые и 

другиевидыобучающихигр.Этатехнологияобеспечиваетрасширениекругозора,

развитиепознавательнойдеятельности,формированиеопределенныхуменийин

авыков,необходимыхвпрактическойдеятельности,развитиеобщеучебныхумен

ийи навыков. 

Технологияобучениявсотрудничестве(командная,групповаяработа)

.Сотрудничествотрактуетсякакидея совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей, Суть индивидуального подходав том, чтобы 

идтинеотучебногопредмета,аотребенкакпредмету,идтиоттехвозможностей,ко

торымирасполагаетребенок,применятьпсихолого-педагогические 

диагностики личности. 

 

Критерииинормыоценкизнанийиуменийучащихсяпоистории. 

Проверказнаний,уменийинавыковучащихсяосуществляетсяпосредствомустн

ыхиписьменныхформ. 

Устныеформыконтроля:беседы,вопрос-



ответ,решениязаданийудоскиспоследующимкомментариеми другое. 

Письменныеформы:тестынапроверку 

пониманияизапоминанияматериала, 

контрольныеработыпромежуточнойитематическойпроверкиЗУН,самостоятел

ьныеработы,дифференцированныезадания,индивидуальныекарточки, 

домашние задания. 

Критерииоценивания устного ответа 

Отметка « 5 » - работа выполнена в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности.Обучающиесяработают 

полностьюсамостоятельно:подбираютнеобходимыедлявыполненияпредлагае

мыхработисточники знаний,практическое умение инавыки. 

Отметка«4»-

самостоятельнаяработавыполняетсяучащимисявполномобъёмеисамостоятель

но. 

Допускаютсяотклоненияотнеобходимойпоследовательности 

Отметка«3»-

работавыполняетсяприпомощиучителя.Обучающиесяпоказываютзнаниятеоре

тическогоматериала, но испытывают серьёзные 

затрудненияприсамостоятельнойработе. 

Отметка«2»-

выставляетсявтомслучае,когдаобучающиесянеподготовленыквыполнениюраб

оты. 

Показываетсяплохоезнаниетеоретическогоматериалаиотсутствиенеобходимы

хумений. 

Критерииоцениванияписьменногоответа 

Приоценкеписьменногоответанеобходимовыделитьследующиеэлемент

ы:1.Представлениесобственнойточкизрения(позиции,отношения)прираскрыт

иипроблемы.2.Раскрытиепроблемынатеоретическомуровне(всвязяхисобоснов

аниями)илибезиспользованияобществоведческихпонятийвконтекстеответа.3.

Аргументациясвоейпозициисопоройнафактыобщественнойжизниилисобстве

нныйопыт.Оценка«5»ставится,еслипредставленасобственнаяточказрения(поз

иция,отношение)прираскрытиипроблемы.Проблемараскрытанатеоретическо

муровне,всвязяхисобоснованиями,скорректнымиспользованиемобществоведч

ескихтерминовипонятийвконтекстеответа.Данааргументациясвоегомненияс 

опоройнафакты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при 

раскрытиипроблемы.Проблемараскрытаскорректнымиспользованиемобществ

оведческихтерминовипонятийвконтексте 



ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументациясвоего мнениясопоройна факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытиипроблемы. Проблема 

раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов. 

Дана аргументациясвоегомнениясопоройна факты общественной 

жизниилиличный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по 

поднятой проблеме на бытовом уровнебезаргументации 
Критерииоценкитестовогозадания: 
⎯ 80-100% -отлично«5»; 
⎯ 65-79%-хорошо «4» 
⎯ 50-64% -удовлетворительно«3»; 
⎯ менее50%-неудовлетворительно«2»; 
Критерииоценкисообщенияилипроекта: 
⎯ глубокий,самостоятельный,спривлечениемдополнительногомат

ериалаипроявлениемгибкостимышленияответ 

ученика,оцениваетсяпятьюбаллами; 
⎯ привлечениедополнительногоматериала,неуверенныйответ-

четырьмя; 
⎯ выполненаработавписьменномвиде,отсутствиеответа,приэтомотве

тынадополнительныевопросы 
- тремябаллами; 

⎯ полноеотсутствиеработы -отметка«2» 

 

 

Входная контрольная работа. I вариант 
1 часть: базовый уровень 

1.Что такое революция– 

а) восстановление прежних порядков и законов, которые были ликвидированы в 

результате войны и реформ 

б) коренной насильственный переворот с изменением экономической, политической, 

духовной сфер жизни общества 

в) захват территорий, не принадлежащих государству, с целью их экономической 

эксплуатации 

2.Когда Наполеон Бонапарт был провозглашен императором Франции 

а) 1799г.     б) 1802г.      в) 1804г.    г) 1807г. 

3. С какой страной Франция подписала Тильзитский мир . 

а) Пруссией    б) Россией  в) Австрией   г) Италией 

4. Какая историческая личность сказала: «Государь, это блестящая химера!» 

 а) Александр1   б)Шарль Талейран    в) Генерал Фуше    г) адмирал Нельсон 

5. «Битва народов» произошла у города: 

а)Парижа     б) Лейпцига   в) Ватерлоо     г)Аустерлица 

6. Порядок, при котором государства сдерживают друг друга: 

а)Священный союз     б) Европейское равновесие   в) Лига наций    г)Тайный союз 

7. Кодифицировал законы Российской империи: 

а)М.М. Сперанский;        б)А.Х. Бенкендорф;          в) С.С. Уваров;           г) Е.Ф. Канкрин. 

8. Александр I был преемником: 

а) Николая I;            б) Константина I;            в) Петра I;           г) Павла I;   

9. Восстание на Сенатской площади произошло: 



а) 4 декабря 1800 года;     б) 5 декабря 1815 года;    в) 15 декабря 1864 года.   г) 14 декабря 

1825 года; 

10.Автором неевклидовой геометрии был: 

а) Н.И. Лобачевский;   б) Н.И. Пирогов;   в) В.В. Петров;   г) И.А. Двигубский. 

11.Причина Крымской войны: 

а) недовольство Англии деятельностью священного союза;      

б) стремление Австро-Венгрии усилить своё влияние на Кавказе; 

в) стремление России получить свободный доступ к проливам Босфор и Дарданеллы. 

12. Политический строй в России в XIX веке – это: 

а) парламентская монархия;     б) республика;    в) конституционная монархия;     г) 

самодержавие. 

13.Введение крестьянского самоуправления, открытие школ и больниц проводилось 

в рамках реформы под руководством: 

а) Е.Ф. Канкрина;    б) Н.С. Мордвинова;        в) П.Д. Киселёва;     в) С.С. Уварова. 

14. Назовите программу Северного общества: 

а) «Зелёная книга»;      б) «Уставная грамота Славяно-русской армии»; 

в) «Русская правда»;    г) «Конституция». 

15.Синопское сражение произошло: 

а)1851г.;            б)1853г.;                в) 1854г.;          г)1856г. 

2 часть: повышенный уровень 

16. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

событиям XIX в. 

1) Вольные хлебопашцы; 2) верховники; 3) декабристы; 4) бироновщина; 5) земства; 6) 

винная монополия 

17. Напишите пропущенное понятие (термин).  

Деньги, выплачивавшиеся бывшими крепостными и удельными крестьянами по 

условиям Крестьянской реформы 1861 г. в рассрочку на 49 лет для погашения ссуды, 

предоставленной государством бывшим владельцам в качестве выкупа за надельную 

землю, называются ________. 

18. Какие три из перечисленных положений характеризуют период 

«аракчеевщины»? Соответствующие цифры запишите в ответ.  

1) палочная дисциплина в армии 

2) предоставление автономии университетам 

3) судебная реформа, введение суда присяжных 

4) создание военных поселений 

5) ужесточение цензуры 

6) расширение прав местного самоуправления 

3 часть: сложный уровень 

19. Прочитай документ и ответь на вопросы: 

«Углубляясь в рассмотрение предмета и изыскивая те начала, которые составляют 

собственность России…открывается ясно, что таковых начал, без коих Россия не может 

благоденствовать, усиливаться, жить, - имеем мы три главных: 1)православная вера; 

2)Самодержавие; 3)Народность». 

Вопросы: 

1.Как называется теория, основные положения которой раскрываются в этом документе? 

_____________________________________________________________________________

_________ 

2.Кто является автором этого 

документа?__________________________________________________ 

3.Какова цель внедрения этой 

теории?_____________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_________ 

20. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

 А) «…Внезапная кончина Императора …. поразила всю Россию; скорбь была общая, 

непритворная, но известные качества Августейшего преемника служили для всех 

некоторым утешением. Нет необходимости исчислять первых действий нового 

венценосца, которые Ему в подробности известны по той неутомимой деятельности, с 

которою Он лично вникает во все отрасли государственного управления; но нельзя прейти 

молчанием, с какою радостью было встречено Его прибытие к армии и какую 

неисчислимую пользу принесло личное Его обозрение оной. Государь почти скрывал 

Своё намерение, и, следуя влечению Своего сердца, предпринял путешествие в Крым 

вопреки замечаний приближённых к Нему лиц. Впоследствии те самые лица, которые не 

одобряли этого намерения, увидя, с каким восторгом был принят Государь своею армией 

и как она оживилась Его присутствием, согласились в преувеличении своих опасений.» 

 

Б) «Ваше Императорское Величество. Простите ради Бога, что так часто тревожу Вас и 

беспокою. Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит меня в ужас. Люди так 

развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осуждённых 

преступников от смертной казни. Уже распространяется между русскими людьми страх, 

что могут представить Вашему Величеству извращённые мысли и убедить Вас к 

помилованию преступников. 

Может ли это случиться? Нет, нет, и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы 

Вы, перед лицом всего народа русского, в такую минуту простили убийц отца Вашего, 

русского Государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и 

сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется. 

Если бы это могло случиться, верьте мне, Государь, это будет принято за грех великий 

и поколеблет сердца всех Ваших подданных. 

Я русский человек, живу посреди русских и знаю, что чувствует народ и что требует. 

В эту минуту все жаждут возмездия. Тот из этих злодеев, кто избежит смерти, будет 

тотчас же строить новые ковы. Ради Бога, Ваше Величество, да не проникнет в сердце 

Вам голос лести и мечтательности.   Вашего Императорского Величества верноподданный  

Константин Победоносцев». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) В отрывке речь идет о кончине императора, подавившем восстание декабристов. 

2) В отрывке речь идет о кончине императора при котором Россия потеряла Аляску. 

3) В отрывке речь идет о кончине императора при котором к России был присоединен 

Крым. 

4) Император о чьей смерти говорится в отрывке был сыном Павла I. 

5) В отрывке речь идет о кончине императора, осуществившего отмену крепостного 

права. 

6) В отрывке речь идет о кончине императора, руководившем страной в войнах с 

Наполеоновской Францией. 

  

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

Входная контрольная работа. II вариант 
1 часть: базовыйуровень 



1.Годы правленияНиколая 1: 

а) 1801-1825гг.                                        б) 1825 – 1855гг; 

в)1853- 1856гг.;                                       г) 1855 – 1861гг. 

2. Кто из нижеперечисленных государственных деятелей был инициатором и 

организатором 

проекта «введение к уложению государственных законов»: 

а) Н.Н. Новосильцев;       б) М.М. Сперанский     в) А.А. Аракчеев;     г) М.И. Кутузов  

3. 26 августа 1812 года состоялось: 

1) Смоленская битва    2) битва у Аустерлица  3) Бородинская битва   4) Совет в Филях 

4.В каком году Россия начала заграничный поход против Наполеона: 

1) 1789г.     2) 1799г.    3) 1812г.    4) 1813г. 

5. Какое из перечисленных тайных обществ возникло раньше других: 

а) Союз спасения        б) Союз благоденствия        в) Северное общество          г) Южное 

общество 

6. Отметьте одну из причин появления тайных организаций в России: 

а) стремление дворян стимулировать экономическое развитие страны;         

б) желание расширить своё влияние на императора;        

 в) осознание просвещённым дворянством недопустимости крепостной зависимости 

крестьян.        

7. С именем П.Д. Киселёва связана: 

а)разработка теории официальной народности;   б)кодификация законов; 

в) Создание министерств;                      г)создание Третьего отделения. 

8. В. Кожина, А. Фигнер, Д.  Давыдов, были  известны тем, что: 

а) спасли Кремль от взрыва при отступлении из Москвы армии Наполеона; 

б) первыми записались в Петербургское ополчение под командованием М.И. Кутузова; 

в) возглавляли партизанские отряды;    г) первыми получили медали «Народное 

ополчение». 

9.Серебряный рубль был введён в обращение в результате деятельности: 

а) Е.Ф. Канкрина      б) П.Д. Киселёва      в) А.Х. Бенкендорфа      г)М.М. Сперанского. 

10. Что из перечисленного относится к событиям Крымской войны: 

а) Бородинское сражение;     б) оборона Севастополя;     в) осада Измаила;         г)взятие 

Плевны. 

11. «Декабристами»  называют: 

а) участников восстания 14 декабря 1825 года на Сенатской площади; 

б) участников боёв на реке Березине в декабре 1812 года; 

в) членов секретного комитета 6 декабря 1826 года;         г) членов «Негласного комитета». 

12.Общественное движение для которого было характерно неприятие реформ Петра 

Первого: 

а) славянофильство;                 б)западничество;                   в) народничество. 

13. Автор произведений «Герой нашего времени», «Мцыри», «Бородино». 

а)Н.В. Гоголь;         б) А.С. Пушкин;        в) И.С. Тургенев;            г) М.Ю. Лермонтов.    

14. Назовите программу Южного общества: 

а) «Зелёная книга»;    б) «Уставная грамота Славяно-русской армии»; 

в) «Русская правда»;   г) «Конституция». 

15. Гимн Российской империи, созданный В.А. Жуковским, А.Ф.Львовым 

назывался: 

а) «Боже, храни королеву!»;       б) «Боже, царя храни!»;     

в) «Хаванщина»;                          г) «Коварство и любовь». 

2 часть: повышенный уровень 

16. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

царствованию. Александра III. 



1) Вольные хлебопашцы   2) земский начальник   3) рядович   4) винная монополия  5) 

Дворянский банк     6) русификация окраин 

 17. Напишите пропущенное понятие (термин). 

Предпринятое весной 1874 г. «___________________» было пёстрым и разнородным: одни 

шли в деревню, чтобы её «бунтовать»; другие — готовить к революции путём 

пропаганды. 

18. Какие три из перечисленных положений характеризуют внутреннюю политику 

Александра II? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) освобождение крестьян от крепостной зависимости 

2) усиление цензуры 

3) введение институтов сословного представительства 

4) следствие над декабристами 

5) поддержка выхода крестьян из общины 

6) развитие городского самоуправления 

3 часть: сложный уровень 

19. Установите соответствие между общественными силами» течениями и 

позициями, ими защищаемыми. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ, 

ТЕЧЕНИЯ 
  ПОЗИЦИИ 

А) славянофилы 

Б) анархисты 

В) декабристы 

Г) социал-демократы 

  

1) в результате революции должна установиться 

диктатура пролетариата 

2) поставленных целей можно добиться путём 

военного переворота, что предотвратит выступление 

«черни» 

3) сила власти — царю, сила мнения — народу 

4) крепостное право есть благо для России, 

соответствующее её традиционным устоям 

5) любая государственная власть есть зло 

6) установление строжайшей дисциплины в 

монастырях, поднятия внешнего благочестия и 

подавления всякого вольнодумия 

  

A Б В Г 

        

20. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 

краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 

подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

А) «...4) Крестьяне и селения, от помещиков... с землёю отпускаемые, если не 

пожелают войти в другие состояния, могут оставаться на собственных их землях 

земледельцами и сами по себе составляют особенное состояние свободных хлебопашцев. 

5) Дворовые люди и крестьяне, кои доселе отпущаемы были лично на волю с 

обязательством избрать род жизни, могут в положенный законами срок вступить в сие 

состояние свободных земледельцев, если приобретут себе земли в собственность». 

Б) «...Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и 

союзов... Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять 

силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была 

возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий 

поставленных от НАС властей ».  



Характеристики  

1) Данный документ был издан в эпоху Великих реформ. 

2) Данный документ был одним из результатов близости к императору либерально 

настроенных «молодых друзей». 

3) Данный документ носил разрешительный, но не обязательный характер. 

4) Данный документ был вынужденной уступкой императора и ответом на 

революционные события. 

5) После издания этого документа большая часть дворян отпустила своих крепостных 

на волю. 

6) Данным документом объявлялись легальными общественно-политические союзы и 

партии. 

  

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительныхматериалов 

для проведения контрольной работы по истории России  

 

История России 10 класс (базовый уровень)  

за I полугодие 

  

 Структура КИМ: вариант контрольной работы состоит из двух частей и включает 

в себя 14 заданий: 11 заданий с кратким ответом и 3 задания с развёрнутым ответом, 

выявляющим и оценивающим освоение обучающимся комплексных умений.  

 Распределение заданий КИМ по уровню сложности: в контрольную работу 

включены задания базового, повышенного и высокого уровней сложности.  

Уровеньсложностизаданий Количествозаданий Максимальныйбалл 

Базовый 7 11 

Повышенный 6 11 

Высокий 1 2 

 Всего 14 заданий, правильное  выполнение которых оценивается в 24 балла. 

 Перевод общего количества баллов в оценку по 5-тибалльной шкале: 

1 -  10 баллов   –   «2» 

  11-    15 балла      –   «3» 

  16 -    21 баллов   –   «4» 

  22 -    24 балла     –   «5» 

 

План варианта КИМ контрольной работы по истории России за I полугодие (10 

класс) 

 

 

№ 

Проверяемыеумения, видыдеятельности Уровеньсл

ожности 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Примерноевр

емявыполнен

ия 

1 Систематизация исторической 

информации 

(умение определять последовательность 

событий) 

П 1 2 

2 Знание дат (задание на  установление  

соответствия) 

Б 2 2 

3 Определениетерминов 

(множественныйвыбор) 

Б 2 2 

4 Определение термина  по нескольким 

признакам 

Б 1 1 

5 Знание  основных фактов,  процессов, 

явлений (задание на установление 

соответствия) 

Б 2 2 

6 Систематизация исторической 

информации (множественный выбор) 

П 2 2 

7 Работа с текстовым историческим 

источником (краткий ответ в виде  слова,  

словосочетания) 

Б 1 1 

8 Систематизация исторической 

информации,  

представленной  в различных знаковых  

системах 

П 3 3 



(таблица) 

9 Работа с исторической  картой (схемой) Б 1 2 

10 Работа с текстовым историческим 

источником 

П 2 3 

11 Анализиллюстративногоматериал П 1 3 

12 Характеристика  авторства,  времени, 

обстоятельств  и 

целей  создания  источника 

П 2 6 

13 Умение  проводить поиск исторической 

информации  в источниках  разного типа 

Б 2 6 

14 Умение  использовать  принципы 

структурно-функционального,  временнóго  

и  пространственного анализа  при  работе 

с источником 

В 2 10 

   

Общее время выполнения контрольной работы:  40 минут.  

   

 

Инструкция по проведению работы для тестируемого 

 

Проверочная  работа  включает  в  себя  17  заданий.  На  выполнение  работы по истории 

отводится 40 мин. 

-Записывайте ответы на задания в отведённом для этого месте в работе. 

-В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

- При выполнении заданий Вы можете использовать черновик. Записи в 

черновике проверяться и оцениваться не будут. 

-Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 

-Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 

и  переходите  к  следующему. 

-Если  после  выполнения  всей  работы  у  Вас останется время, Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

-Баллы,  полученные  Вами  за  выполненные  задания,  суммируются. 

-Постарайтесь выполнить  как  можно  больше  заданий  и  набрать  наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

Полугодовая контрольная работа по истории за первое полугодие. 10 класс 

1 вариант. 

 

1. Выберите правильный ответ. 

ГодыправленияНиколая II: 

1. 1881 — 1894 3) 1896 — 1905 

2. 1894 — 1917 4) 1896 — 1918. 



Ответ: 

2.Причиной первой мировой войны стало: 

а) убийство наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда в Сараево 

б) противоречия между крупнейшими державами мира за передел уже поделенного мира 

в) стремление Англии увеличить свои колониальные владения 

г) военный конфликт между Австро-Венгрией и Сербией 

Ответ: 

 

3.Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к со-

бытиям 1917-1921 гг. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому истори-

ческому периоду. 

  

1) Совнарком 

2) рабочий контроль 

3) коллективизация 

4) военный коммунизм 

5) индустриализация 

6) продразверстка 

 

Ответ:  

3.   

 

4.Напишитепропущенноеслово. 

  

Вооруженная борьба между социальными группами, характеризуемая такими 

понятиями как «красный террор», «белый террор» называется ______________________ 

войной. 

Ответ: 

 

 

5. Установите соответствие между органами государственной власти и их 

функциями: к каждому позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца. 

  

ОРГАНЫ ВЛАСТИ   ФУНКЦИИ 

A) Временное правительство 

Б) Совет Народных Комиссаров (СНК) 

В) Совет Министров 

Г) Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) 

  

1) высший орган исполнительной 

власти в царской России в 1905-

1917 гг. 

2) высший орган исполнительной 

власти в марте — октябре 1917 г., 

который должен был обеспечить 

созыв Учредительного собрания 

3) учреждение по борьбе с контр-

революцией и саботажем 

4) законодательный орган в Рос-

сийской империи в 1905−1917 гг. 

5) орган исполнительной власти в 

Советской России и СССР в ок-

1.  

2.  

4  



тябре 1917 г. — 1946 г. 

6) чрезвычайный орган власти 

в период Великой 

Отечественной войны 

Ответ: 

 

6.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 

 

Ответ: 

 

7. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите политический псевдо-

ним автора. 

  

«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и 

я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С дру-

гой стороны, тов. Троцкий, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о 

НКПС, отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый 

способный человек в настоящем ЦК но и чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрез-

мерным увлечением чисто административной стороной дела. 

Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны ненароком 

привести к расколу, и если наша партия не примет мер к тому, чтобы этому помешать, то 

раскол может наступить неожиданно. 

Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным качествам. Напом-

ню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайно-

стью, но что он также мало может быть ставим им в вину лично, как небольшевизм Троц-

кому. 

Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. Это, по-

моему, самые выдающиеся силы (из самых молодых сил), и относительно их надо бы 

иметь в виду следующее: Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, 

он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень 

с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто 

схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалекти-

ки)». 

Ответ: 

 

 

8.Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Длякаждойячейки, обозначеннойбуквами, выберитеномернуж-

ногоэлемента. 

  

5 А Б В Г 

     

6    
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Событие Дата Участник(-и) 

СозданиеСове-

танародныхкомиссаров 
__________(А) 

В. И. Ленин, 

Л. Д. Троцкий 

ШтурмПерекопа __________(Б) __________(В) 

__________(Г) 1922 г. Г. В. Чичерин 

  

Пропущенныеэлементы: 

1) июль 1914 г. 

2) октябрь 1917 г. 

3) ноябрь 1920 г. 

4) Генуэзская конференция 

5) Кронштадский мятеж 

6) М. В. Фрунзе 

 

Ответ: 

9.Рас- смотритесхему и выполнитезадание 

 

 

Напишите фамилию генерала, который руководил боевыми действиями на юге 

против Советской России. 

 

Ответ: 

 

10.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 Чернова. 

Естественно, эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное, ясное, не 

8 А Б В Г 
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допускавшее никаких кривотолков предложение верховного органа Советской власти, 

Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать программу Советской вла-

сти, признать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, признать Ок-

тябрьскую революцию и Советскую власть. Тем самым Учредительное собрание разорва-

ло всякую связь между собой и Советской Республикой России. Уход с такого Учреди-

тельного собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые составляют сейчас за-

ведомо громадное большинство в Советах и пользуются доверием рабочих и большинства 

крестьян, был неизбежен. 

А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного собрания, 

правые эсеры и меньшевики, ведут открытую борьбу против Советской власти, призывая 

в своих органах к свержению её, объективно этим поддерживая сопротивление эксплуата-

торов переходу земли и фабрик в руки трудящихся. 

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

только прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти Советов». 

  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) В Декрете большинство собрания обвиняется в призыве к свержению существую-

щей в стране власти. 

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

ности 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 стремлении 

вернуть политическую систему, существовавшую в стране при императоре Николае II. 

 

Ответ: 

 

11.Рассмотритеизображение и выполнитезадание 

. Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) Данная карикатура относится к периоду Первой российской революции. 

2) Изображённый на карикатуре император — Александр I. 

3) Карикатура подчёркивает, что совершаемое императором на ней действие 

совершается им по принуждению, без желания. 

4) Изображённый рядом с императором государственный деятель — М. М. 

Сперанский. 

5) В период правления императора, изображённого на карикатуре, Россия проиграла 

Крымскую войну. 
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Ответ: 

 

 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 12-

14. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

12. Какие ошибки, с точки зрения автора воспоминаний, были совершены 

царским правительством в этой войне и в ходе подготовки к ней? Какие ошибки 

можете указать дополнительно вы? (Укажите всего не менее трёх ошибок царского 

правительства.) 

  

Из воспоминаний М. В. Родзянко: 

  

    «Петроград перед самой войной был объят революционными эксцессами. <...> 

    Однако за несколько дней до объявления войны, когда международное 

политическое положение стало угрожающим, когда маленькой братской нам Сербии 

могущественной соседкой Австрией был предъявлен известный всем и неприемлемый для 

неё ультиматум, как волшебством сметено было революционное волнение в столице. <...> 

Вернувшись в Петроград перед самым объявлением войны, я был поражён переменой 

настроения жителей столицы. 

    Вместе с этим, в самом начале войны правительство стало на совершенно ложную 

точку зрения. В целях укрепления монархического начала и престижа царской власти, 

правительство полагало, что войну должно и может выиграть одно оно — царское 

правительство, без немедленной организации народных сил в целях объединения всех в 

великом деле войны. 

    ...Я смело утверждаю, что в течение трёхлетней войны это убеждение правительства 

не изменилось ни на йоту. 
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    Путём здоровой пропаганды не внедрялись в массы народа здоровые понятия о том, 

что несёт за собою настоящая война, какие последствия могут быть от поражения России 

и насколько необходимо дружное содействие всех граждан, не жалея ни сил, ни средств, 

ни жизни, ни крови для достижения победы. Ошибочная точка зрения неправильно 

понятых своих государственных задач, постоянное опасение, как бы путём организации 

народа не создать почву для революционных очагов, и было роковой и коренной ошибкой 

всей внутренней политики нашего правительства...» 

 

Ответ: 

 

 

13. 

Определите название и годы войны, о которой идёт речь в воспоминаниях. 

Ктобылцарём в этотпериод? 

 

Ответ: 

 

 

 

14. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин участия 

России в этой войне. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

Полугодовая контрольная работа по истории за первое полугодие. 10 класс 

II вариант. 

 

 

1. Выберите правильный ответ. 

В Декрете о мире Ленин провозгласил: 

1. продолжение войны до победного конца; 

2. мир без аннексий и контрибуций; 

3. мир с Антантой; 
4. никакойподдержкиВременномуправительству. 

 

Ответ: 

 

2. В состав Тройственного союза входили: 

а) Россия, Франция, Англия 

б) Германия, Австро-Венгрия, Италия 

в) Германия, Франция, Италия 

г) Германия, Австро-Венгрия, Япония 

Ответ: 

12  

 

 

13  

 

14  

 

1.  

2.  



 

 

3. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением двух, относятся 

к СССР 1920-х гг. Найдите и запишите порядковые номера терминов, 

относящихся к другому историческому периоду. 

1) продразверстка; 

2) стахановцы; 

3) концессия; 

4) «Большойтеррор»; 

5) продналог; 

6) НЭП. 

Ответ:  

3.   

 

 

 

4. Напишитепропущенноеслово. 

Социально-экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны 

называлась ________________ . 

Ответ: 

 

 

5. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

СОБЫТИЕ         ГОДЫ 

А) подписание Брестского мира 

Б) поход на Москву Доб-

ровольческой армии А. И. 

Деникина 

В) создание Временного 

правительства 

Г) Брусиловский прорыв 

  

1) 1917 

2) 1914 

3) 1919 

4) 1916 

5) 1918 г.  

Ответ 

4  

5 А Б В Г 

     

 

 

6. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? Соот-

ветствующие цифры запишите в ответ. 

1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразвёрстка 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 

 

Ответ 
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7. Определите название войны, о которой идёт речь в воспоминаниях. Кто был 

царём в этот период? 

Из воспоминаний М. В. Родзянко: 

    «Петроград перед самой войной был объят революционными эксцессами. <...> 

    Однако за несколько дней до объявления войны, когда международное 

политическое положение стало угрожающим, когда маленькой братской нам Сербии 

могущественной соседкой Австрией был предъявлен известный всем и неприемлемый для 

неё ультиматум, как волшебством сметено было революционное волнение в столице. <...> 

Вернувшись в Петроград перед самым объявлением войны, я был поражён переменой 

настроения жителей столицы. 

    Вместе с этим, в самом начале войны правительство стало на совершенно ложную 

точку зрения. В целях укрепления монархического начала и престижа царской власти, 

правительство полагало, что войну должно и может выиграть одно оно — царское 

правительство, без немедленной организации народных сил в целях объединения всех в 

великом деле войны. 

    ...Я смело утверждаю, что в течение трёхлетней войны это убеждение правительства 

не изменилось ни на йоту. 

    Путём здоровой пропаганды не внедрялись в массы народа здоровые понятия о том, 

что несёт за собою настоящая война, какие последствия могут быть от поражения России 

и насколько необходимо дружное содействие всех граждан, не жалея ни сил, ни средств, 

ни жизни, ни крови для достижения победы. Ошибочная точка зрения неправильно 

понятых своих государственных задач, постоянное опасение, как бы путём организации 

народа не создать почву для революционных очагов, и было роковой и коренной ошибкой 

всей внутренней политики нашего правительства...» 

 

 

Ответ: 

 

8. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

ниже списке данные. Длякаждойячейки, обозначеннойбуквами, выберитеномернуж-

ногоэлемента. 

  

Событие Дата Участник(-и) 

Апрельскиетезисы __________(А) 
В. И. Ленин, 

Л. Д. Троцкий 

Бруссиловскийпрорыв __________(Б) __________(В) 

__________(Г) февраль1917г. Николай II 

  

Пропущенныеэлементы: 

1) июль 1914 г. 

2) апрель 1917 г. 

3) 1916 г. 

4)Манифестоботречении 

5) Кронштадскиймятеж 

6) А. А. Бруссилов 

 

Ответ: 

7  

8 А Б В Г 

     

javascript:void()
javascript:void()


 

9. Напишите фамилию первого председателя правительства союзного государства, 

границы и состав которого обозначены на схеме. 

 
Ответ 

 

10. Прочтите манифест. 

  

«Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшего Мне 

Императорский Всероссийский Престол в годину беспримерной войны и волнений 

народных. 

Одушевлённый единою со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины 

нашей, принял Я твёрдое решение в том лишь случае воспринять Верховную власть, если 

такова будет воля народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез 

представителей своих в Учредительном собрании, установить образ правления и новые 

Основные Законы Государства Российского. 

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской 

подчиниться Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему 

и облечённому всею полнотою власти, впредь до того, как созванное в возможно 

кратчайший срок, на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, 

Учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа». 

  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Автор данного манифеста — Алексей Николаевич Романов. 

2) В данном манифесте его автор навсегда отрекается от престола. 

3) Окончательное решение вопроса о власти в стране автор манифеста возлагает на 

орган власти, избранный народом. 

4) Автор данного манифеста эмигрировал из России. 

5) Данный манифест написан в марте 1917 г. 

6) Правительство, упомянутое в манифесте, находилось у власти менее года. 

Ответ 

9  

10    



 

11. Какие суждения о картине, изображённой на фотографии, являются 

верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите цифры, под ко-

торыми они указаны. 

 

1  

  

  

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. 

Ответ: 

 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 12-

14. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

12. Каким было отношение автора к событию? Укажите не менее двух положений 

из текста, свидетельствующих об этом отношении. 

  

Из воспоминаний государственного деятеля. 

  

«К исходу дня 27 февраля весь Петроград был в руках восставших войск. Прежняя 

государственная машина прекратила работу... В Думе мы к тому времени учредили 

центральный орган для осуществления контроля над действиями войск и восставших. 

Временами стихия толпы принимала столь мощный размах, что, казалось, вот-вот 

захлестнёт всех нас, но мало-помалу напор её стихал, давая нам несколько минут 

передышки. Снаружи Таврический дворец более напоминал военный лагерь, нежели 

законодательный орган. ...Мы были вынуждены дожидаться ночи, когда рассеялись толпы 

людей и опустели залы и коридоры. Наступила тишина, и в комнатах Временного 

комитета начались бесконечные дискуссии, конференции, страстные споры. Там, в ночной 

тиши, мы приступили к созданию контуров новой России... 

Благословен человек, которому выпадает на долю пережить роковые поворотные годы 

в мировой истории, ибо он получает возможность заглянуть вглубь истории человечества, 

стать свидетелем того, как разрушается мир, мир старый, и возникает новый. 

11   



...То был исторический момент, породивший [новую Россию], которая заняла место 

России, осквернённой и загаженной Распутиным и ненавистной всем монархией. 

Непопулярные чиновные лица были буквально сметены со своих постов, многие из них — 

убиты и ранены. Рабочие на заводах, прекратив работу, принялись устранять неугодных 

им управляющих и инженеров, вывозя их на тачках за пределы предприятий. В некоторых 

районах крестьяне... стали на свой лад решать аграрный вопрос, изгоняя помещиков и 

захватывая их земли... После трёх лет войны до предела уставшие на фронте солдаты 

отказывались подчиняться своим офицерам и продолжать войну с врагом». 

 

Ответ 

 

13. О 

каком событии идёт речь в документе? К какому году оно относится? Какие два 

основных новых органа власти возникли в начале этого события? 

Ответ: 

 

 

 

 

14. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин 

описанного в тексте события. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация 

Контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации (итоговый контроль) 

12  

 

13  

 

 

14  

 

 



поистории в 10 классе. 

1. Назначение КИМ - представляет собой форму объективной оценки качества 

подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования, с 

использованием заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных 

материалов). Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень 

освоения десятиклассниками Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования по истории, базовый и профильный уровень. 

2. Документы, определяющиесодержание КИМ 

Содержание диагностической работы определяет Федеральный компонент 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый и 

профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) и Историко-

культурный стандарт, являющийся частью Концепции нового учебно-методического 

комплекса по Отечественной истории. 

3.Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Диагностическая работа охватывает содержание курса истории России с 1914-1945 

гг. с включением элементов всеобщей истории (история войн, дипломатии, 

экономических связей и т.п.) и нацелена на выявление образовательных достижений 

выпускников средних общеобразовательных учреждений. Задания КИМ охватывают 

значительный пласт фактического материала. В то же время особое внимание уделяется 

проверке аналитических и информационно-коммуникативных умений выпускников. 

Акцентируется внимание на заданиях, направленных на проверку умений: 

систематизировать исторические факты; устанавливать причинно-следственные, 

структурные и иные связи; использовать источники информации разных типов (таблица, 

историческая карта, иллюстрация) для решения познавательных задач. 

Все указанное выше позволяет качественно дифференцировать участников по 

уровню их исторической подготовки. 

4. Характеристика структуры и содержания диагностической работы 

Каждый вариант диагностической работы состоит из одной части и включает в себя 

9 заданий, базового и повышенного уровней сложности, с кратким ответом. В 

диагностической работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

– задания на выбор нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; 

– задания на определение последовательности расположения данных элементов; – 

задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких информационных 

рядах; 

– задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 

(словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п.. 

Ответ на задания дается соответствующей записью в виде цифры или 

последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов; слова 

или словосочетания (также записывается без пробелов и разделительных символов). 

Таблица 1. Распределение заданий по частям контрольной работы 

Частир

аботы 

Количествозад

аний 

Максимальныйпервичный

балл 

Часть 1 8 10 

Часть 2 1 2 

Итого 9 12 

5. Распределение заданий диагностической работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

Диагностическая работа охватывает содержание курса Истории России 1914-1945 

гг. с включением элементов всеобщей истории (история войн, дипломатии, культуры, 

экономических связей и т.п.) и нацелена на выявление образовательных достижений 



десятиклассников средних общеобразовательных учреждений. Значимость проверяемых 

фактов. 

- Отражение различных аспектов истории: экономики, социальных отношений, 

внутренней и внешней политики, материальной и духовной культуры. 

- Пропорциональность представления заданий, связанных с различными периодами 

времени. Каждое из остальных заданий может проверять знание различных периодов 

времени от начала первой мировой войны по вторую мировую войну, но устанавливается 

такое сочетание заданий, чтобы в совокупности они охватывали основные 

содержательные разделы курса данного периода. 

Таблица 2. Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности 

К

од 

Виды умений и 

познавательной 

деятельности 

Числозаданий Максимальныйпервичныйбалл Процент 

максимального 

первичного 

балла за всю 

работу, 

равного 12 

Примерноевремявыполнениязадания 

1 Знание основных 

фактов, процессов 

и явлений, 

характеризующих 

целостность 

отечественной и 

всемирной 

истории, 

периодизации 

всемирной и 

отечественной 

истории 

2 3 25% 7 

2

.1 

Умение 

проводить поиск 

исторической 

информации в 

источниках 

разного типа 

1 1 8,3% 4 

2

.2 

Умение 

осуществлять 

внешнюю и 

внутреннюю 

критику 

источника 

(характе- рисовать 

авторство 

источника, время, 

обстоятельства, 

цели его создания, 

степень 

достоверности) 

1 2 16,6% 10 

2

.3 

Умение 

анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную в 

3 3 25% 12 



разных знаковых 

системах 

(историческая 

карта (схема), 

иллюстрация) 

2

.6 

Умение 

систематизировать 

разнообразную 

историческую 

информацию на 

основе своих 

представлений об 

общих 

закономерностях 

исторического 

процесса 

2 3 25% 7 

 
Итого 9 12 100% 40 

6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности. 

В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика 

видов деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих 

заданий. 

К заданиям базового уровня сложности относятся те здания, где учащимся 10 

класса предлагается выполнить операцию узнавания даты, факта и т. п., опираясь на 

представленную в явном виде информацию. 

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося 

требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить 

информацию в типовых ситуациях. При этом деятельность учащегося является по 

преимуществу репродуктивной. 

7. Продолжительность итоговой диагностической работы 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны 

цифра или последовательность цифр, требуемое слово (словосочетание). 

Полный правильный ответ на задания 1, 4, 5, 7, 8 оценивается 1 баллом; неполный, 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задания 2, 3 оценивается 2 баллами; если допущена 

одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; 

если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются 

две и более лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на задание 9 оценивается 2 баллами; если правильно 

указаны название периода, руководитель СССР, исторический деятель-2 балла; 

Правильно указаны любые два элемента- 1 балл; 

Правильно указан один элемент или дан неверный ответ-0 баллов. 

Шкала перевода набранных баллов в отметку: 

0-3 балла – «2»; 

4-7 баллов – «3»; 

8-10 баллов – «4»; 

11-12 баллов – «5». 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. С учетом конкретных 

условий учитель может вносить в текстовые работы свои коррективы. 

9. Обобщённый план варианта итоговой диагностической работы по истории 



Обозначение заданий в работе и бланке ответов: ВО - выбор ответа, КО – 

краткий ответ, РО- развернутый ответ. Уровни сложности задания: Б – базовый 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ) ПО 

ИСТОРИИ. 

КИМ.10 КЛАСС. 

 

1ВАРИАНТ 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запи-

шите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последователь-

ности в ответ. 

1) Возникновение Временного правительства 

2) Брусиловский прорыв 

3) Корниловский мятеж 

2.Напишите пропущенное понятие (термин). 

Социально-экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны называлась 

________________ . 

3.Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? Соответ-

ствующие цифры запишите в ответ. 

1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразвёрстка 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 

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

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

Запишите в поле для ответа последовательность цифр, соответствующих буквам АБВ. 

А. В обороне Брестской крепости важную роль сыграл ________. 

Б. Дорога жизни связывала с остальной территорией страны осаждённый город 

________. 

В. Проведение Ялтинской конференции союзников относится к ________ году. 

Пропущенные элементы: 

1.А.М. Матросов 2. Ленинград 3. 1945 г. 4.П.М. Гаврилов 5. Севастополь 

А Б В 

      

 

5.Прочтите отрывок из международного договора, заключённого СССР со страной, 

название которой трижды пропущено в тексте. 

«Военные действия между СССР и ________ прекращаются немедленно в порядке, 

предусмотренном прилагаемым к настоящему Договору Протоколом. 

Государственная граница между СССР и ________ устанавливается по новой линии, по 

которой в состав территории СССР включаются весь Карельский перешеек с г. 

Выборгом (Виппури) и Выборгским заливом с островами, западное и северное побережье 

Ладожского озера с городами Кексгольмом, Сортавала, Суоярви… 

________ выражает согласие сдать Советскому Союзу в аренду… сроком на 30 лет, 

полуостров Ханко и морскую территорию вокруг него, радиусом в 5 миль к югу и востоку 

и в 3 мили к западу и северу от него, и ряд островов, примыкающих к нему... – для 

создания там военно- морской базы». 

 

6.Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны и вы-

полните задание. 

Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 



  

Рассмотрите изображение и выполните задания 7,8. 

7.Укажите название войны, события которой изображены на марке стрелками. 

Используяизображение, приведитеоднолюбоеобоснованиеВашегоответа. 

 
8. Какой из представленных ниже памятников архитектуры был создан в период 

жизни исторического деятеля, изображённого на марке? В ответе запишите цифру, 

которой обозначен этот памятник архитектуры. Укажите архитектора, по проекту 

которого создан данный памятник архитектуры. 



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

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение ис-

торических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Как называется экономический процесс, связанный с первой пятилеткой, участником 

которой был автор текста? Кто был руководителем страны в эти годы? 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 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. Имелисьлишь 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"». 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИСТОРИИ. 

КИМ. 10 КЛАСС. 

                                                     2 ВАРИАНТ 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

ответ. 

1) НЭП 

2) Февральская революция 

3) мятеж Чехословацкого корпуса 

2. Напишите пропущенное слово. 

Вооруженная борьба между социальными группами, характеризуемая такими поня-

тиями как «красный террор», «белый террор» называется ______________________ вой-

ной. 

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 

содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.Запишите в ответ цифры, 

расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

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 

________________. 

Пропущенныеэлементы: 

1) Ялтинская (Крымская) 

А Б В 

      

2) Н. Ф. Гастелло 

3) станцияПрохоровка 

4) Тегеранская 

5) В. В. Талалихин 

6) разъездДубосеково 

  

5. Прочтите отрывок из законодательного акта и напишите пропущенный в нём 

термин. 

«1. Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на основе более 

свободного распоряжения земледельца продуктами своего труда и своими 

хозяйственными средствами, для укрепления крестьянского хозяйства и поднятия его 

производительности, а также в целях точного установления падающих на земледельцев 



государственных обязательств ________ как способ государственных заготовок 

продовольствия, сырья и фуража заменяется натуральным налогом. 

2. Этот налог должен быть меньше налагавшегося до сих пор путём ________ 

обложения». 

6.Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны и 

выполните задание. 

Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1». 

 
Рассмотрите изображение и выполните задания 7,8 



7.Укажите название события, годовщине которого посвящен почтовый блок. 

Используяизображение, приведитеоднолюбоеобоснованиеВашегоответа.

 
  

1. Какой из представленных ниже памятников архитектуры был создан в 

период жизни исторического деятеля, изображённого на марке? В ответе запишите цифру, 

которой обозначен этот памятник архитектуры. Назовите архитектора, по проекту 

которого создан данный памятник архитектуры. 

 
  

9. О каком событии идёт речь в документе? К какому году оно относится? Какие 

два основных новых органа власти возникли в начале этого события? 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

  



Из воспоминаний государственного деятеля. 

  

«К исходу дня 27 февраля весь Петроград был в руках восставших войск. Прежняя 

государственная машина прекратила работу... В Думе мы к тому времени учредили 

центральный орган для осуществления контроля над действиями войск и восставших. 

Временами стихия толпы принимала столь мощный размах, что, казалось, вот-вот 

захлестнёт всех нас, но мало-помалу напор её стихал, давая нам несколько минут 

передышки. Снаружи Таврический дворец более напоминал военный лагерь, нежели 

законодательный орган. ...Мы были вынуждены дожидаться ночи, когда рассеялись толпы 

людей и опустели залы и коридоры. Наступила тишина, и в комнатах Временного 

комитета начались бесконечные дискуссии, конференции, страстные споры. Там, в ночной 

тиши, мы приступили к созданию контуров новой России... 

Благословен человек, которому выпадает на долю пережить роковые поворотные 

годы в мировой истории, ибо он получает возможность заглянуть вглубь истории 

человечества, стать свидетелем того, как разрушается мир, мир старый, и возникает 

новый. 

...То был исторический момент, породивший [новую Россию], которая заняла место 

России, осквернённой и загаженной Распутиным и ненавистной всем монархией. 

Непопулярные чиновные лица были буквально сметены со своих постов, многие из них — 

убиты и ранены. Рабочие на заводах, прекратив работу, принялись устранять неугодных 

им управляющих и инженеров, вывозя их на тачках за пределы предприятий. В некоторых 

районах крестьяне... стали на свой лад решать аграрный вопрос, изгоняя помещиков и 

захватывая их земли... После трёх лет войны до предела уставшие на фронте солдаты 

отказывались подчиняться своим офицерам и продолжать войну с врагом». 
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