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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

в становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

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

познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

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

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока 

давности», направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного 

населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – 

начала XXI в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

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

ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в 

системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, 

определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении 

дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 



Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11 классах 

по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ 

 

Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей 

истории.  

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

Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система международных отношений. 

Россия в XX веке. 

 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

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

индустриального общества. Индустриальная цивилизация в начале XX века. 

«Пробуждение Азии». Технический прогресс. Изменение социальной структуры 

общества. Рабочее движение и социализм.  

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

первый год войны. Переход к позиционной войне. Борьба на истощение. Изменение 

соотношения сил. Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское перемирие. Итоги и 

последствия Первой мировой войны. 

 

Мир в 1918–1938 гг. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы, 

повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны. Образование новых 

национальных государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Советская власть в Венгрии. Революционное движение и образование Коммунистического 

интернационала. Образование Турецкой Республики. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планы 

послевоенного устройства мира. Территориальные изменения в мире и Европе по 

результатам Первой мировой войны. Парижская (Версальская) мирная конференция. 

Версальская система. Учреждение Лиги Наций. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция и Вашингтонское соглашение 1922 года. Влияние 

Версальского договора и Вашингтонского соглашения на развитие международных 

отношений. 

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

Факторы, способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах 

Запада. Экономический бум. Демократизация общественной жизни, возникновение 

массового общества. Влияние социалистических партий и профсоюзов. 

 Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в европейских 

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

Особенности режима Муссолини. Начало борьбы с фашизмом.  

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия 

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

Роль государства в экономике стран Европы и Латинской Америки.  



Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры в 

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

Германии.  

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистский мятеж в 

Испании. Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причины и значение 

гражданской войны в Испании. 

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

колониализма. Цели национально-освободительных движений в странах Востока. 

Агрессивная внешняя политика Японии. Нестабильность в Китае в межвоенный период. 

Национально-освободительная борьба в Индии. Африка. Особенности экономического и 

политического развития Латинской Америки. 

Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности в 

конце 1930-х гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо-франко-

советские переговоры лета 1939 года. 

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

общества в межвоенный период. Новые научные открытия и технические достижения. 

Новые виды вооружений и военной техники. Особенности культурного развития: 

архитектура, изобразительное искусство, литература, кинематограф, музыка. 

Олимпийское движение. 

 

Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват Дании и Норвегии. 

Разгром Франции. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников в Северной 

Африке и на Балканах. Борьба Китая против японских агрессоров в 1939–1941 гг. 

Причины побед Германии и ее союзников в начальный период Второй мировой войны. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формирование 

антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций. 

Положение в оккупированных странах. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск в 

Северной Африке. Иностранные воинские части на территории СССР. Укрепление 

антигитлеровской коалиции: Тегеранская конференция. Падение режима Муссолини в 

Италии. Перелом в войне на Тихом океане.  

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–1945 гг., их 

роль в освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, ее 

капитуляция. Роль СССР. Потсдамская конференция. Создание ООН.  

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в 

войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал, Токийский и Хабаровский процессы над немецкими и японскими военными 

преступниками. Важнейшие итоги Второй мировой войны. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 



 

Россия в 1914–1922 гг. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России начала 

ХХ в. Время революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне Первой мировой 

войны. Завершение территориального раздела мира и кризис международных отношений. 

Новые средства военной техники и программы перевооружений. Военно-политические 

блоки. Предвоенные международные кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца 

Фердинанда и начало войны. Планы сторон. 

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны. 

Военная кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. Кампания 1916 года. 

Мужество и героизм российских воинов.  

Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриотический 

подъем в начале войны. Экономика России в годы войны. Политические партии. Причины 

нарастания революционных настроений в российском обществе 

Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные 

политические партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства.  

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений. 

Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и 

проведение вооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и 

левых эсеров. Русская православная церковь в условиях революции. 

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и 

спецслужбы. Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 года.  

Экономическая политика советской власти. Национализация промышленности. 

«Военный коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО 

Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и 

основные этапы Гражданской войны в России. Формирование однопартийной диктатуры. 

Многообразие антибольшевистских сил, их политические установки, социальный состав. 

Выступление левых эсеров. 

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

красный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирный 

договор с Польшей. Причины победы Красной армии в Гражданской войне. 

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы 

России в годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на 

окраинах России. Строительство советской федерации. Установление советской власти на 

Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. 

Победа советской власти в Средней Азии и борьба с басмачеством. 

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура в годы 

Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в области 

образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение к Русской православной 

церкви.  



Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения в 

общественных настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Гражданской 

войны. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

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

для демографии и экономики. Власть и церковь.  

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военного 

коммунизма» к новой экономической политике. 

Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единым 

продналогом. Новая экономическая политика в промышленности. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. 

Создание Госплана и противоречия нэпа.  

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 

г. Административно-территориальные реформы и национально-государственное 

строительство. Политика коренизации.  

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

власть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри ВКП(б).  

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. 

Советская Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические признания  

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

Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.  

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура 

русской эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки и техники. 

Начало «нового искусства». Перемены в повседневной жизни и общественных 

настроениях  

«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная индустриализация. 

Разработка и принятие плана первой пятилетки. Ход и особенности советской 

индустриализации, ее издержки. Итоги курса на индустриальное развитие. 

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало 

коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление колхозной системы. 

Итоги коллективизации. 

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

Репрессивная политика. Массовые общественные организации: ВЦСПС, ВЛКСМ, 

Всесоюзная пионерская организация. Национальная политика и национально-

государственное строительство.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового 

человека». Власть и церковь. Культурная революция.  

Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения и 

образования.  

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

кинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр.  

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

Зарубежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность, состав и главные 

центры Русского Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья. 

Повседневная жизнь эмигрантов. 



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

1933 гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системы коллективной безопасности. 

Усиление угрозы мировой войны. Мюнхенский сговор. Укрепление безопасности на 

Дальнем Востоке. Советско-германский договор о ненападении.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР Западной 

Украины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Вхождение 

в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии к 

нападению на СССР. Меры советского руководства по укреплению обороноспособности 

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

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

 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

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

советского руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев к 

Ленинграду. Московская битва: оборона Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада 

Ленинграда. Дорога жизни по льду Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой. 

Начало формирования антигитлеровской коалиции.  

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационный 

режим. Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособники 

оккупантов.  

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в Победу. 

Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизм 

советских людей. Государство и церковь в годы войны. 

Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 1942 года. 

Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом. 

Ликвидация окруженной группировки врага.  

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

Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление под 

Курском. Курская битва. Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного 

перелома. 

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

фронтах к началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. Освобождение 

Правобережья Днепра. Освобождение Крыма. Поражение Финляндии. Освобождение 

Белорусской ССР. Освобождение Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция. 

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

проект. Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурных 

ценностей на оккупированных территориях. 

Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армии в 

Европе. Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши. 

Освобождение Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденных 

стран. Ялтинская конференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. 

Взятие Берлина и капитуляция Германии.  

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конференция. 

Вступление СССР в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. 

Освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. Образование ООН. Наказание 



главных военных преступников. Токийский и Хабаровский процессы. Решающая роль 

Красной Армии в разгроме агрессоров. Людские потери. Материальные потери.  

Наш край в 1941–1945 гг.  

Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.». 

 

 

11 КЛАСС 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

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

Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. 

 

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

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

Складывание биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление 

просоветских режимов в странах Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-

югославский конфликт и политические репрессии в Восточной Европе. Причины начала 

холодной войны. 

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

Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение 

Европейского экономического общества. Федеративная республика Германия. 

Западногерманское «экономическое чудо». Франция после Второй мировой войны. 

Консервативная и трудовая Великобритания. Движение против расовой дискриминации в 

США. Новые течения в идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 

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

революция. Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной структуры 

стран Запада. Рост влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и 

неоглобализм. Страны Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 

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

Социально-экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в ряде 

социалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавского 

договора в Чехословакию. Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. 

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

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

 

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

в. 

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

Война в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. 

Возобновление войны в Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа 

коммунистов в Индокитае. Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее, 

Вьетнаме, Лаосе, Камбодже.  

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае. 

Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в 

Кампучии. Реформы в социалистических странах Азии, их последствия. Япония после 



Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских 

островов. Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной 

Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи 

Китая. Причины экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во второй 

половине ХХ – начале ХХI в.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой 

Индии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. 

Капиталистическая модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение и Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на 

Ближнем Востоке. Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание 

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

израильских войн, революции в Иране. 

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной 

зависимости. Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление 

диктатур. Ликвидация системы апартеида. Страны социалистической ориентации. 

Конфликт в Африканском Роге. Этнические конфликты. Пути развития стран Африки 

после освобождения от колониальной зависимости во второй половине ХХ века, их 

причины. 

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

Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. 

Эрнесто Че Гевара. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в 

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

Чили. Кризис реформ и военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах 

Южной Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. Причины и последствия 

революционных движений на Кубе и в Центральной Америке. 

 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

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

СССР и США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные 

отношения в 1950-е годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский 

кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. 

Усиление нестабильности в мире и Договор о нераспространении ядерного оружия. 

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

в Афганистане и возвращение к политике холодной войны. Конец холодной войны. 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е 

– 2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции 

НАТО. Кризис глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и 

Запада. Интеграционные процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, 

АСЕАН. 

 

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

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

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



космоса. Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.: 

литература, театральное искусство, музыка, архитектура, изобразительное искусство. 

Олимпийское движение Глобальные проблемы современности.  

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

 

СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и 

демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной 

сферы. Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению 

жизни населения. 

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный 

центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии.  

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля над обществом. Основные 

тенденции развития советской литературы и искусства. Развитие советской науки. 

Советский спорт.  

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций 

СССР. Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны, 

ее причины и особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР и 

страны Азии 

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

советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания по 

разоблачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая 

Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 

гг. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный и 

гражданский секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решения 

продовольственной проблемы. Социальное развитие.  

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

Развитие компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и 

производство. Развитие гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение 

Арктики и Антарктики. Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.  

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры. 

Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. 

Развитие образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. 

Развитие советского спорта.  

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. 

Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. 

Общественные фонды потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. 

Популярные формы досуга. Изменение структуры питания. Товары первой 

необходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм. Изменение общественных настроений и 

ожиданий.  



Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и 

страны Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад 

колониальной системы. СССР и страны третьего мира 

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

значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. 

Конституция СССР 1977 г.  

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

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

промышленности. Рост социально-экономических проблем.  

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты. 

Советская космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение.  

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого 

социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Достижения советского спорта.  

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные 

настроения.  

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность. 

Изменение национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого 

государства. Национальные движения. Эволюция национальной политики.  

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

СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и 

страны социализма. 

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

Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: 

курс на реформы. 

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

Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-

экономического развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и 

окончательное разрушение советской модели экономики. Разработка программ перехода к 

рыночной экономике.  

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. 

Литература. Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности.  

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской 

политической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии РСФСР.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад. 

Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад 

социалистической системы. Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С. 

Горбачеву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис 

межнациональных отношений. Нарастание националистических и сепаратистских 

настроений, обострение межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным 

центром и партийным руководством республик. Декларация о государственном 



суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. Августовский политический 

кризис 1991 года. Распад СССР. 

 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

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

радикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в 

экономике России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический 

капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после 

дефолта. Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие 

Российской Федерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Конституция России 1993 года и ее значение. Российская 

многопартийность и становление современного парламентаризма. Выборы Президента РФ 

в 1996 году. Результаты политического развития России в 1990-е гг. Отставка Президента 

России Б.Н. Ельцина.  

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России 

после распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике.  

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях 

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

Социальное расслоение. Досуг и туризм.  

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

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение 

политики России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и 

Латинской Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней 

политики страны в 1990-е гг. 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики 

России в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической 

угрозе. Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. 

Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной 

символики. Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства 

В.В. Путина.  

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

конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную 

Думу 2011 г.  

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные 

национальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная 

политика. Изменения в структуре, занятости и численности населения.  

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

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

Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и монументальное искусство. Развитие 

российской культуры в ХХI в. Развитие науки. Формирование суверенной системы 

образования. Средства массовой информации. Российский спорт. Государство и основные 

религиозные конфессии. Повседневная жизнь.  



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

внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета 

России и возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг.  

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

Социально-экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы 

Президента РФ в 2018 г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 

2020 г. Выборы в Государственную Думу VIII созыва.  

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

начале XXI в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в 

отношении России. Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский 

неонацизм. Переворот 2014 г. на Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. 

Минские соглашения. Специальная военная операция. Противостояние с Западом. 

Украина – неонацистское государство. Новые регионы. СВО и российское общество. 

Россия – страна героев. 

Наш край в 1992–2022 гг. 

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



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества;  

осознание исторического значения конституционного развития России, своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой 

край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и 

защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся 

и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность 

оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского 

общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей 

страны и мира;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 



эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе 

примеров из истории);  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

6) трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как 

источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека;  

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и 

социальной среде; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

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

социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование 

языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 

деятельности в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 

развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических 

ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное 

состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать 



конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих 

суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 

Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять 

подбор исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания;  

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

схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

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

черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте.  

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

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

извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям);  



рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 

безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 

выявляя сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 

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

способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;  

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

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

общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать 

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

и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного 

решения учебных задач, проблем. 

Совместная деятельность: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности 

людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 



1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

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

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе 

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

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 

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

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

СССР (России); 

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

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

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

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

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

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

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

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

источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

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

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

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

начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

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

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

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

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

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

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

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

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

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

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

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

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



9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения 

к историческому наследию народов России; 

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

при защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской 

истории; 

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

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на 

уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и 

формирование умений, которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 

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

достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России 

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

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

планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее 

исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей 

России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

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

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, 

новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

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

советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

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

оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

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

особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

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

для истории России и человечества в целом; 

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

попытки фальсификации истории; 



используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914–1945 гг. 

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

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

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

события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

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

станы и человечества в целом; 

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

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

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

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

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

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

разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из 

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

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

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

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

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

визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

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

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

рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

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

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

художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

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

реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение 

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 



понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

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

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

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

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

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

гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

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

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

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

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

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

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

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

1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

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

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

значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

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

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

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

1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 



соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

России и человечества в целом 1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и 

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

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

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

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

историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

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

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

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

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

достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

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

(в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

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

выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

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

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

вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

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

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

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

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

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

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

соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 



знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

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

стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

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

1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

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

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

диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

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

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

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

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

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

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

основе план, таблицу, схему; 

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

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и 

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

1914–1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

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

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

делать выводы; 

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

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

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

условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по 

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

исторических источников и источников исторической информации; 



определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

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

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

1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

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

делать выводы; 

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

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

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

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

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения 

к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

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

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 

особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

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

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и 

речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

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

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

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

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

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

1945 гг.; 



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

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в 

защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

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

и ее народа; умение характеризовать историческое значение советских научно-

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма 

с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий; 

особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России (1945 г. – начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, 

давать им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их 

значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 

выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

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

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по начало 

ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

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

личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его 

деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало 

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

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для 

истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); 



определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

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

всеобщей истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни 

людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную 

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

используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из 

истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты 

и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические 

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

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 

(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 

г. – начало ХХI в.) с использованием контекстной информации, представленной в 

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

визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и 

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

других странах, анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 

называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности 

технических и художественных приемов создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 

истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, 

конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение 

к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и 

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

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать 

наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в 

период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 

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



различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 

г. – начало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 

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

истории России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 

деятелей России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

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

события истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; 

определять современников исторических событий истории России и человечества в 

целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, 

указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 

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

начало ХХI в.); 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории 

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

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их 

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

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и 

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



определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

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

процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного 

источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

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

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

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

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

документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных 

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

информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных 

исторических источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.), делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 

утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, 

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

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

вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, 

время создания, события, связанные с историческими источниками); используя 

контекстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический 

источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по 

начало ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации 

для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске 

исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

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

стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные 

источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

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

(1945 г. – начало ХХI в.); 



используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

стран в период с 1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в 

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

графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 

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

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

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике 

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 

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

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 

информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять 

на его основе план, таблицу, схему; 

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

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и 

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

(1945 г. – начало ХХI в.); 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 

рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

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

делать выводы; 

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

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов 

(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и 

геополитических условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 

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

аутентичных исторических источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 

стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических 

источников, делать выводы; 

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



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

подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том числе на 

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

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

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

разных культур; проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов 

обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 

обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального 

государства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с 

культурой, традициями и обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны 

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

социально-экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, 

особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

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

русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

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

процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и 

понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам 

истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

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

г. – начало ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить 

аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны 

2.1 Мир накануне Первой мировой войны  1    
Библиотека ЦОК 

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

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

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

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг. 

3.1 
Распад империй и образование новых 

национальных государств в Европе 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

3.2 
Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

3.3 
Страны Европы и Северной Америки в 

1920-е гг. 
 6    

Библиотека ЦОК 

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

3.4 Страны Азии, Африки и Латинской  2    Библиотека ЦОК 

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


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

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

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

3.6 
Развитие науки и культуры в 1914 – 

1930-х гг. 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

3.7 
Повторение и обобщение по теме «Мир в 

1918 – 1938 гг.» 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  14   

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

4.1 Начало Второй мировой войны  2    
Библиотека ЦОК 

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

4.2 

Коренной перелом. Окончание и 

важнейшие итоги Второй мировой 

войны 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  4   

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

5.1 
Повторение и обобщение по курсу 

«Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.» 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  1   

История России. 1914—1945 годы 

Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг. 

1.1 
Россия и мир накануне Первой мировой 

войны 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

1.2 Россия в Первой мировой войне  2    
Библиотека ЦОК 

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

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


1.3 Российская революция. Февраль 1917 г.  1    
Библиотека ЦОК 

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

1.4 Российская революция. Октябрь 1917 г.  1    
Библиотека ЦОК 

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

1.5 
Первые революционные преобразования 

большевиков 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

1.6 Гражданская война  2    
Библиотека ЦОК 

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

1.7 
Революция и Гражданская война на 

национальных окраинах 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

1.8 
Идеология и культура в годы 

Гражданской войны 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

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

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

1.10 
Повторение и обобщение по теме 

«Россия в 1914 – 1922 гг.» 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  14   

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

2.1 СССР в 20-е годы  6    
Библиотека ЦОК 

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

2.2 «Великий перелом». Индустриализация  1    
Библиотека ЦОК 

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

2.3 Коллективизация сельского хозяйства  1    
Библиотека ЦОК 

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

2.4 СССР в 30-е годы  7    
Библиотека ЦОК 

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

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

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


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

2.6 
Повторение и обобщение по разделу 

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

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  17   

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

3.1 Первый период войны  4    
Библиотека ЦОК 

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

3.2 Коренной перелом в ходе войны  2    
Библиотека ЦОК 

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

3.3 
«Десять сталинских ударов» и изгнание 

врага с территории СССР 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

3.4 Наука и культура в годы войны  1    
Библиотека ЦОК 

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

3.5 Окончание Второй мировой войны  4    
Библиотека ЦОК 

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

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

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

3.7 

Повторение и обобщение по теме 

«Великая Отечественная война 1941 – 

1945 гг.» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   

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


 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

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

1.1 
Введение. Мир во второй половине 

XX в. – начале XXI в. 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  1   

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

2.1 
США и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ – начале XXI вв. 
 4    

Библиотека ЦОК 

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

2.2 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  6   

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

3.1 
Страны Азии во второй половине ХХ 

в. – начале ХХI в. 
 4    

Библиотека ЦОК 

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

3.2 

Страны Ближнего и Среднего Востока 

во второй половине ХХ в. – начале 

ХХI в. 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

3.3 

Страны Тропической и Южной 

Африки. Освобождение от 

колониальной зависимости 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

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


3.4 
Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

3.5 

Повторение и обобщение по разделу 

«Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. - 

начале XXI в.» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  8   

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

4.1 
Международные отношения в конце 

1940-е – конце 1980-х гг. 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

4.2 
Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  4   

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

5.1 
Наука и культура во второй половине 

ХХ в. – начале ХХI в. 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

5.2 Глобальные проблемы современности  1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  3   

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

6.1 

Повторение и обобщение по курсу 

«Всеобщая история. 1945 год — 

начало XXI века» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  1   

История России. 1945 год – начало ХХI века 

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


Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  1   

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 СССР в послевоенные годы  4    
Библиотека ЦОК 

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

2.2 СССР в 1953 – 1964 гг.  7    
Библиотека ЦОК 

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

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг.  8    
Библиотека ЦОК 

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

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг.  5    
Библиотека ЦОК 

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

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

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

2.6 
Обобщение по теме «СССР в 1964 – 

1991 гг.» 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  26   

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

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

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

3.2 Россия в ХХI веке  10    
Библиотека ЦОК 

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

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

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

3.4 Повторение и обобщение по теме  1    Библиотека ЦОК 

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


«Российская Федерация в 1992 – 

начале 2020-х гг.» 

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

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое обобщение  1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

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




 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Понятие «Новейшее время». 

Хронологические рамки и 

периодизация Новейшей 

истории.  

Изменения в мире в ХХ веке. 

Ключевые процессы и события 

Новейшей истории. 

Объединенные Нации против 

нацизма и фашизма. Система 

международных отношений. 

Россия в XX веке. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

2 

Мир накануне Первой мировой 

войны. Мир в начале ХХ в. 

Развитие индустриального 

общества. Индустриальная 

цивилизация в начале XX века. 

«Пробуждение Азии». 

Технический прогресс. 

Изменение социальной 

структуры общества. Рабочее 

движение и социализм. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fd2cf918 

3 
Первая мировая война. 1914–

1918 гг. Антанта и 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d94f9476 

https://m.edsoo.ru/72adbc56
https://m.edsoo.ru/fd2cf918
https://m.edsoo.ru/d94f9476


Тройственный союз. Начало и 

первый год войны. Переход к 

позиционной войне. Борьба на 

истощение. Изменение 

соотношения сил. Капитуляция 

стран Четверного союза. 

Компьенское перемирие. Итоги 

и последствия Первой мировой 

войны. 

4 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Мир накануне и в 

годы Первой Мировой войны» 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

5 

Распад империй и образование 

новых национальных государств 

в Европе. Факторы, повлиявшие 

на распад империй после 

Первой мировой войны. 

Образование новых 

национальных государств. 

Ноябрьская революция в 

Германии. Веймарская 

республика. Советская власть в 

Венгрии. Революционное 

движение и образование 

Коммунистического 

интернационала. Образование 

Турецкой Республики. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

6 
Версальско-Вашингтонская 

система международных 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/0fee764e
https://m.edsoo.ru/12a995b4
https://m.edsoo.ru/065bc98a


отношений. Планы 

послевоенного устройства мира. 

Территориальные изменения в 

мире и Европе по результатам 

Первой мировой войны. 

Парижская (Версальская) 

мирная конференция. 

Версальская система. 

Учреждение Лиги Наций. 

Рапалльское соглашение и 

признание СССР. 

Вашингтонская конференция и 

Вашингтонское соглашение 

1922 года. Влияние 

Версальского договора и 

Вашингтонского соглашения на 

развитие международных 

отношений. 

7 

Страны Европы и Северной 

Америки в 1920-е гг. 

Послевоенная стабилизация. 

Факторы, способствующие 

изменениям в социально-

экономической сфере в странах 

Запада. Экономический бум. 

Демократизация общественной 

жизни, возникновение 

массового общества. Влияние 

социалистических партий и 

профсоюзов. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/b58c5429 

https://m.edsoo.ru/b58c5429


8 

Формирование авторитарных 

режимов, причины их 

возникновения в европейских 

странах в 1920–1930-е гг. 

Возникновение фашизма. 

Фашистский режим в Италии. 

Особенности режима 

Муссолини. Начало борьбы с 

фашизмом. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ebed881b 

9 

Начало Великой депрессии, ее 

причины. Социально-

политические последствия 

кризиса конца 1920–1930-х гг. в 

США. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. Значение реформ. 

Роль государства в экономике 

стран Европы и Латинской 

Америки. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

10 

Нарастание агрессии в мире. 

Причины возникновения 

нацистской диктатуры в 

Германии в 1930-е гг. 

Установление нацистской 

диктатуры. Нацистский режим в 

Германии. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/aa8065a2 

11 

Подготовка Германии к войне. 

Победа Народного фронта и 

франкистский мятеж в Испании. 

Революция в Испании. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/45676655 

https://m.edsoo.ru/ebed881b
https://m.edsoo.ru/15c39e49
https://m.edsoo.ru/aa8065a2
https://m.edsoo.ru/45676655


Поражение Испанской 

Республики. Причины и 

значение гражданской войны в 

Испании. 

12 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Страны Европы и 

Северной Америки в 1920-е гг.» 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

13 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1918–

1930 гг. Экспансия 

колониализма. Цели 

национально-освободительных 

движений в странах Востока. 

Агрессивная внешняя политика 

Японии. Нестабильность в 

Китае в межвоенный период. 

Национально-освободительная 

борьба в Индии. Африка. 

Особенности экономического и 

политического развития 

Латинской Америки. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

14 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1918–

1930 гг. Экспансия 

колониализма. Цели 

национально-освободительных 

движений в странах Востока. 

Агрессивная внешняя политика 

Японии. Нестабильность в 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/99fe1447
https://m.edsoo.ru/46c1623d
https://m.edsoo.ru/97ef3080


Китае в межвоенный период. 

Национально-освободительная 

борьба в Индии. Африка. 

Особенности экономического и 

политического развития 

Латинской Америки. 

15 

Международные отношения в 

1930-е гг. Нарастание мировой 

напряженности в конце 1930-х 

гг. Причины Второй мировой 

войны. Мюнхенский сговор. 

Англо-франко-советские 

переговоры лета 1939 года. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

16 

Развитие науки и культуры в 

1914–1930-х гг. Влияние науки и 

культуры на развитие общества 

в межвоенный период. Новые 

научные открытия и 

технические достижения. Новые 

виды вооружений и военной 

техники. Особенности 

культурного развития: 

архитектура, изобразительное 

искусство, литература, 

кинематограф, музыка. 

Олимпийское движение. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

17 

Развитие науки и культуры в 

1914–1930-х гг. Влияние науки и 

культуры на развитие общества 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/5287340e
https://m.edsoo.ru/6a1c6519
https://m.edsoo.ru/647a76d5


в межвоенный период. Новые 

научные открытия и 

технические достижения. Новые 

виды вооружений и военной 

техники. Особенности 

культурного развития: 

архитектура, изобразительное 

искусство, литература, 

кинематограф, музыка. 

Олимпийское движение. 

18 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Мир в 1918 – 1938 

гг.» 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

19 

Начало Второй мировой войны. 

Причины Второй мировой 

войны. Нападение Германии на 

Польшу. Начало мировой войны 

в Европе. Захват Дании и 

Норвегии. Разгром Франции. 

Битва за Британию. Агрессия 

Германии и ее союзников в 

Северной Африке и на Балканах. 

Борьба Китая против японских 

агрессоров в 1939–1941 гг. 

Причины побед Германии и ее 

союзников в начальный период 

Второй мировой войны. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

20 
Нападение Германии на СССР. 

Нападение Японии на США. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f4a874e 

https://m.edsoo.ru/3aa5363f
https://m.edsoo.ru/40a4e3d6
https://m.edsoo.ru/3f4a874e


Формирование 

антигитлеровской коалиции. 

Ленд-лиз. Подписание 

Декларации Объединенных 

Наций. Положение в 

оккупированных странах. 

Холокост. Концентрационные 

лагеря. Принудительная 

трудовая миграция и 

насильственные переселения. 

Коллаборационизм. Движение 

Сопротивления. 

21 

Коренной перелом, окончание и 

важнейшие итоги Второй 

мировой войны. Коренной 

перелом в Великой 

Отечественной войне. 

Поражение итало-германских 

войск в Северной Африке. 

Иностранные воинские части на 

территории СССР. Укрепление 

антигитлеровской коалиции: 

Тегеранская конференция. 

Падение режима Муссолини в 

Италии. Перелом в войне на 

Тихом океане. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c1c9736e 

22 

Открытие Второго фронта. 

Военные операции Красной 

армии в 1944–1945 гг., их роль в 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/c1c9736e
https://m.edsoo.ru/5305231e


освобождении стран Европы. 

Ялтинская конференция. 

Разгром Германии, ее 

капитуляция. Роль СССР. 

Потсдамская конференция. 

Создание ООН.  

Американские атомные 

бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в 

войну против Японии, разгром 

Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал, 

Токийский и Хабаровский 

процессы над немецкими и 

японскими военными 

преступниками. Важнейшие 

итоги Второй мировой войны. 

23 

Повторительно-обобщающий 

урок по курсу «Всеобщая 

история. 1914 – 1945 гг.» 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

24 История России. 1941-1945 годы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff8d61e0 

25 

Россия и мир накануне Первой 

мировой войны. Введение в 

историю России начала ХХ в. 

Время революционных 

потрясений и войн. Россия и 

мир накануне Первой мировой 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/923d8abc
https://m.edsoo.ru/ff8d61e0
https://m.edsoo.ru/66c4b511


войны. Завершение 

территориального раздела мира 

и кризис международных 

отношений. Новые средства 

военной техники и программы 

перевооружений. Военно-

политические блоки. 

Предвоенные международные 

кризисы. Покушение на 

эрцгерцога Франца Фердинанда 

и начало войны. Планы сторон. 

26 

Россия в Первой мировой войне. 

Русская армия на фронтах 

Первой мировой войны. 

Военная кампания 1914 года. 

Военные действия 1915 года. 

Кампания 1916 года. Мужество 

и героизм российских воинов. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/efb46d82 

27 

Власть, экономика и общество в 

годы Первой мировой войны. 

Патриотический подъем в 

начале войны. Экономика 

России в годы войны. 

Политические партии. Причины 

нарастания революционных 

настроений в российском 

обществе 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/aee35c4d 

28 
Российская революция. Февраль 

1917 г. Объективные и 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ee5d8232 

https://m.edsoo.ru/efb46d82
https://m.edsoo.ru/aee35c4d
https://m.edsoo.ru/ee5d8232


субъективные причины 

революционного кризиса. 

Падение монархии. Временное 

правительство и его программа. 

Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов и его 

декреты. Основные 

политические партии в 1917 г. 

Кризисы Временного 

правительства. 

29 

Российская революция. Октябрь 

1917 г. Изменение 

общественных настроений. 

Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова. Рост влияния 

большевиков. Подготовка и 

проведение вооруженного 

восстания в Петрограде. 

Свержение Временного 

правительства и взятие власти 

большевиками. Создание 

коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. 

Русская православная церковь в 

условиях революции. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

30 

Первые революционные 

преобразования большевиков. 

Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/71c94a0a
https://m.edsoo.ru/5d948ff7


Организация власти Советов. 

Создание новой армии и 

спецслужбы. Брестский мир. 

Конституция РСФСР 1918 года. 

31 

Экономическая политика 

советской власти. 

Национализация 

промышленности. «Военный 

коммунизм» в городе и деревне. 

План ГОЭРЛО 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/dbbc76be 

32 

Гражданская война. 

Гражданская война: истоки и 

основные участники. Причины и 

основные этапы Гражданской 

войны в России. Формирование 

однопартийной диктатуры. 

Многообразие 

антибольшевистских сил, их 

политические установки, 

социальный состав. 

Выступление левых эсеров 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

33 

События 1918–1919 гг. 

«Военспецы» и комиссары в 

Красной армии. Террор красный 

и белый: причины и масштабы. 

Польско-советская война. 

Рижский мирный договор с 

Польшей. Причины победы 

Красной армии в Гражданской 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c9b0ebd4 

https://m.edsoo.ru/dbbc76be
https://m.edsoo.ru/875534da
https://m.edsoo.ru/c9b0ebd4


войне. 

34 

Революция и Гражданская война 

на национальных окраинах. 

Национальные районы России в 

годы Первой мировой войны. 

Возникновение национальных 

государств на окраинах России. 

Строительство советской 

федерации. Установление 

советской власти на Украине, в 

Белоруссии и Прибалтике. 

Установление советской власти 

в Закавказье. Победа советской 

власти в Средней Азии и борьба 

с басмачеством. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/eb5149ca 

35 

Идеология и культура в годы 

Гражданской войны. Идеология 

и культура в годы Гражданской 

войны. Перемены в идеологии. 

Политика новой власти в 

области образования и науки. 

Власть и интеллигенция. 

Отношение к Русской 

православной церкви.  

Повседневная жизнь в период 

революции и Гражданской 

войны. Изменения в 

общественных настроениях. 

Внешнее положение Советской 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d0b5d65c 

https://m.edsoo.ru/eb5149ca
https://m.edsoo.ru/d0b5d65c


России в конце Гражданской 

войны. 

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

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

37 

Повторительно- обобщающий 

урок по теме «Россия в 1914 – 

1922 гг.» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ccc51891 

38 

СССР в 20-е годы. Последствия 

Первой мировой войны и 

Российской революции для 

демографии и экономики. 

Власть и церковь.  

Крестьянские восстания. 

Кронштадтское восстание. 

Переход от «военного 

коммунизма» к новой 

экономической политике. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f0ac839f 

39 

Экономическое и социальное 

развитие в годы нэпа. Замена 

продразверстки единым 

продналогом. Новая 

экономическая политика в 

промышленности. Иностранные 

концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая 

реформа Г.Я. Сокольникова. 

Создание Госплана и 

противоречия нэпа. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

40 Предпосылки и значение  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/4c5e876c
https://m.edsoo.ru/ccc51891
https://m.edsoo.ru/f0ac839f
https://m.edsoo.ru/4a40eb25


образования СССР. Образование 

СССР. Конституция 1924 г. 

Административно-

территориальные реформы и 

национально-государственное 

строительство. Политика 

коренизации. 

https://m.edsoo.ru/ee4bc0b5 

41 

Колебания политического курса 

в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. 

Ленина и борьба за власть. 

Внутрипартийная борьба и 

ликвидация оппозиции внутри 

ВКП(б). 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

42 

Международное положение 

после окончания Гражданской 

войны в России. Советская 

Россия на Генуэзской 

конференции. Дипломатические 

признания  

СССР – «Полоса признания». 

Отношения со странами 

Востока. Деятельность 

Коминтерна. Дипломатические 

конфликты с западными 

странами. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/a1068289 

43 

Контроль над интеллектуальной 

жизнью общества. 

Сменовеховство. Культура 

русской эмиграции. Власть и 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d9b67dc8 

https://m.edsoo.ru/ee4bc0b5
https://m.edsoo.ru/8d54520c
https://m.edsoo.ru/a1068289
https://m.edsoo.ru/d9b67dc8


церковь. Развитие образования. 

Развитие науки и техники. 

Начало «нового искусства». 

Перемены в повседневной 

жизни и общественных 

настроениях 

44 

«Великий перелом». 

Индустриализация. 

Форсированная 

индустриализация. Разработка и 

принятие плана первой 

пятилетки. Ход и особенности 

советской индустриализации, ее 

издержки. Итоги курса на 

индустриальное развитие. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

45 

Коллективизация сельского 

хозяйства. Цель и задачи 

коллективизации. Начало 

коллективизации. 

Раскулачивание. Голод 1932–

1933 гг. Становление колхозной 

системы. Итоги 

коллективизации. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

46 

СССР в 30-е годы. Конституция 

1936 года. Укрепление 

политического режима. 

Репрессивная политика. 

Массовые общественные 

организации: ВЦСПС, ВЛКСМ, 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/1935e8cf
https://m.edsoo.ru/12e69951
https://m.edsoo.ru/317031d3


Всесоюзная пионерская 

организация. Национальная 

политика и национально-

государственное строительство. 

47 

Культурное пространство 

советского общества в 1930-е гг. 

Формирование «нового 

человека». Власть и церковь. 

Культурная революция. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

48 

Достижения отечественной 

науки в 1930-е гг. Развитие 

здравоохранения и образования. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

49 

Советское искусство 1930-х гг. 

Власть и культура. Советская 

литература. Советские 

кинематограф, музыка, 

изобразительное искусство, 

театр. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/a67ea81d 

50 

Повседневная жизнь населения 

в 1930-е гг. Общественные 

настроения. Русское Зарубежье 

и его роль в развитии мировой 

культуры. Численность, состав и 

главные центры Русского 

Зарубежья. Русская зарубежная 

Церковь. Культура Русского 

Зарубежья. Повседневная жизнь 

эмигрантов. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/bc57fa8e 

51 СССР и мировое сообщество в  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/23e9aa99
https://m.edsoo.ru/1e8f0186
https://m.edsoo.ru/a67ea81d
https://m.edsoo.ru/bc57fa8e


1929–1939 гг. Мировой 

экономический кризис 1929–

1933 гг. и пути выхода из него. 

Борьба за создание системы 

коллективной безопасности. 

Усиление угрозы мировой 

войны. Мюнхенский сговор. 

Укрепление безопасности на 

Дальнем Востоке. Советско-

германский договор о 

ненападении. 

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

52 

СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

Вхождение в состав СССР 

Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Советско-

финляндская война 1939–1940 

гг. Вхождение в состав СССР 

Прибалтики, Бессарабии и 

Северной Буковины. Подготовка 

Германии к нападению на 

СССР. Меры советского 

руководства по укреплению 

обороноспособности страны. 

Советские планы и расчеты 

накануне войны. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/71467821 

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

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

54 Повторение и обобщение по  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7bddf4b9
https://m.edsoo.ru/71467821
https://m.edsoo.ru/932fac30


разделу «Советский Союз в 

1920–1930-е гг.». 

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

55 

Первый период войны. План 

«Барбаросса». Вторжение врага. 

Чрезвычайные меры советского 

руководства. Тяжелые бои 

летом – осенью 1941 г. Прорыв 

гитлеровцев к Ленинграду. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/b01d2dd5 

56 

Московская битва: оборона 

Москвы и подготовка 

контрнаступления. Блокада 

Ленинграда. Дорога жизни по 

льду Ладожского озера. 

Контрнаступление под Москвой. 

Начало формирования 

антигитлеровской коалиции. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/cb9c9675 

57 

Фронт за линией фронта. 

Характер войны и цели 

гитлеровцев. Оккупационный 

режим. Партизанское и 

подпольное движение. Трагедия 

плена. Репатриации. Пособники 

оккупантов. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

58 

Единство фронта и тыла. 

Эвакуации. Вклад советской 

военной экономики в Победу. 

Поставки по ленд-лизу. 

Обеспечение фронта и тыла 

продовольствием. Патриотизм 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/b9c9adff 

https://m.edsoo.ru/7e24a0c3
https://m.edsoo.ru/b01d2dd5
https://m.edsoo.ru/cb9c9675
https://m.edsoo.ru/191a2157
https://m.edsoo.ru/b9c9adff


советских людей. Государство и 

церковь в годы войны. 

59 

Коренной перелом в ходе 

войны. Боевые действия весной 

и в начале лета 1942 года. 

Начало битвы за Кавказ. 

Сталинградская битва. 

Контрнаступление под 

Сталинградом. Ликвидация 

окруженной группировки врага. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

60 

Наступление советских войск в 

январе – марте 1943 г. Прорыв 

блокады Ленинграда. 

Освобождение Ржева. 

Обстановка на фронте весной 

1943 г. Немецкое наступление 

под Курском. Курская битва. 

Контрнаступление Красной 

Армии. Битва за Днепр. 

Укрепление антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская 

конференция 1943 г. Завершение 

коренного перелома. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/a0a71abd 

61 

«Десять сталинских ударов» и 

изгнание врага с территории 

СССР. Обстановка на фронтах к 

началу 1944 года. Полное снятие 

блокады Ленинграда. 

Освобождение Правобережья 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/cdae8641 

https://m.edsoo.ru/967ec97f
https://m.edsoo.ru/a0a71abd
https://m.edsoo.ru/cdae8641


Днепра. Освобождение Крыма. 

Поражение Финляндии. 

Освобождение Белорусской 

ССР. Освобождение 

Прибалтики. Львовско-

Сандомирская операция. 

62 

Наука и культура в годы войны. 

Вклад в победу деятелей науки. 

Советский атомный проект. 

Сражающаяся культура. 

Литература военных лет. 

Разграбление культурных 

ценностей на оккупированных 

территориях. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

63 

Окончание Второй мировой 

войны. Освободительная миссия 

Красной Армии в Европе. 

Освобождение Румынии, 

Болгарии и Югославии. 

Освобождение Польши. 

Освобождение Чехословакии, 

Венгрии и Австрии. Помощь 

населению освобожденных 

стран. Ялтинская конференция. 

Последние сражения. Битва за 

Берлин. Встреча на Эльбе. 

Взятие Берлина и капитуляция 

Германии. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

64 Окончание Второй мировой  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3c65683c
https://m.edsoo.ru/0ec71bac


войны. Освободительная миссия 

Красной Армии в Европе. 

Освобождение Румынии, 

Болгарии и Югославии. 

Освобождение Польши. 

Освобождение Чехословакии, 

Венгрии и Австрии. Помощь 

населению освобожденных 

стран. Ялтинская конференция. 

Последние сражения. Битва за 

Берлин. Встреча на Эльбе. 

Взятие Берлина и капитуляция 

Германии. 

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

65 

Вступление СССР в войну с 

Японией. Освобождение 

Маньчжурии и Кореи. 

Освобождение Южного 

Сахалина и Курильских 

островов. Образование ООН. 

Наказание главных военных 

преступников. Токийский и 

Хабаровский процессы. 

Решающая роль Красной Армии 

в разгроме агрессоров. Людские 

потери. Материальные потери. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/a08379e1 

66 

Окончание Второй мировой 

войны. Итоги и уроки. 

Потсдамская конференция. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f9fafc2b 

67 Повторительно-обобщающий  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/38ed8040
https://m.edsoo.ru/a08379e1
https://m.edsoo.ru/f9fafc2b


урок по теме «Великая 

Отечественная война 1941 – 

1945 гг.» Наш край в 1941 – 

1945 гг. 

https://m.edsoo.ru/c2289528 

68 
Итоговая контрольная работа                

( промежуточная аттестация) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e4f4d8eb 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

https://m.edsoo.ru/c2289528
https://m.edsoo.ru/e4f4d8eb


 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Мир во второй половине XX – 

начале XXI в. Интересы СССР, 

США, Великобритании и 

Франции в Европе и мире после 

войны. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

2 

США и страны Западной Европы 

во второй половине ХХ – начале 

XXI в. Складывание биполярного 

мира. План Маршалла и 

доктрина Трумэна. Установление 

просоветских режимов в странах 

Восточной Европы. Раскол 

Германии. Советско-югославский 

конфликт и политические 

репрессии в Восточной Европе. 

Причины начала холодной 

войны. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

3 

США и страны Западной Европы 

во второй половине ХХ в. 

Маккартизм в США. 

Возникновение «общества 

потребления». Проблема прав 

человека. Возникновение 

Европейского экономического 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/19e1305c
https://m.edsoo.ru/06ee2be5
https://m.edsoo.ru/56c4e03e


общества. Федеративная 

республика Германия. 

Западногерманское 

«экономическое чудо». Франция 

после Второй мировой войны. 

Консервативная и трудовая 

Великобритания. Движение 

против расовой дискриминации в 

США. Новые течения в 

идеологии. Социальный кризис 

конца 1960-х гг. и его значение. 

4 

США и страны Западной Европы 

во второй половине ХХ в. 

Маккартизм в США. 

Возникновение «общества 

потребления». Проблема прав 

человека. Возникновение 

Европейского экономического 

общества. Федеративная 

республика Германия. 

Западногерманское 

«экономическое чудо». Франция 

после Второй мировой войны. 

Консервативная и трудовая 

Великобритания. Движение 

против расовой дискриминации в 

США. Новые течения в 

идеологии. Социальный кризис 

конца 1960-х гг. и его значение. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fe411e6e 

https://m.edsoo.ru/fe411e6e


5 

США и страны Западной Европы 

в конце ХХ – начале XXI в. 

Информационная революция. 

Энергетический и экологический 

кризисы. Изменение социальной 

структуры стран Запада. Рост 

влияния СМИ и политические 

изменения в Европе. 

Неоконсерватизм и 

неоглобализм. Страны Запада в 

начале ХХI века. Создание 

Европейского союза. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

6 

Страны Центральной и 

Восточной Европы во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 

Социально-экономическая 

система Восточной Европы в 

середине ХХ в. Кризисы в ряде 

социалистических стран. 

«Пражская весна» 1968 года. 

Ввод войск стран Варшавского 

договора в Чехословакию. 

Движение «Солидарность» в 

Польше. Югославский 

социализм. «Бархатные 

революции» в Восточной Европе. 

Распад Югославии и войны на 

Балканах. Агрессия НАТО 

против Югославии. Восточная 

Европа в 1990-х гг. и начале ХХI 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/16f3179f
https://m.edsoo.ru/53e36beb


в. 

7 

Страны Центральной и 

Восточной Европы во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 

Социально-экономическая 

система Восточной Европы в 

середине ХХ в. Кризисы в ряде 

социалистических стран. 

«Пражская весна» 1968 года. 

Ввод войск стран Варшавского 

договора в Чехословакию. 

Движение «Солидарность» в 

Польше. Югославский 

социализм. «Бархатные 

революции» в Восточной Европе. 

Распад Югославии и войны на 

Балканах. Агрессия НАТО 

против Югославии. Восточная 

Европа в 1990-х гг. и начале ХХI 

в. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e9711cfe 

8 

Страны Азии во второй половине 

ХХ – начале ХХI в. Гражданская 

война в Китае. Война в Корее. 

Национально-освободительные 

движения в Юго-Восточной 

Азии. Возобновление войны в 

Индокитае. Американское 

вмешательство во Вьетнаме. 

Победа коммунистов в 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/e9711cfe
https://m.edsoo.ru/4ab92d9f


Индокитае. Причины и 

последствия локальных войн в 

Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, 

Камбодже. 

9 

Строительство социализма в 

Китае. Мао Цзэдун. «Культурная 

революция» в Китае. Рыночные 

реформы в Китае. Китай в конце 

1980-х гг. Северная Корея. 

Режим Пол Пота в Кампучии. 

Реформы в социалистических 

странах Азии, их последствия. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

10 

Япония после Второй мировой 

войны. Восстановление 

суверенитета Японии и проблема 

Курильских островов. Японское 

«экономическое чудо». Кризис 

японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские 

драконы»: Южная Корея, 

Тайвань, Сингапур и Гонконг. 

Успехи Китая. Причины 

экономических успехов Японии, 

Южной Кореи, Китая во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

11 

Обретение независимости 

странами Южной Азии. 

Преобразования в независимой 

Индии. Индия и Пакистан. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/b7bc64b5 

https://m.edsoo.ru/674f526d
https://m.edsoo.ru/32f5176e
https://m.edsoo.ru/b7bc64b5


Кризис индийского общества и 

борьба за его преодоление. 

Капиталистическая 

модернизация Тайланда, 

Малайзии и Филиппин. 

Индонезия и Мьянма 

12 

Страны Ближнего и Среднего 

Востока во второй половине ХХ 

– начале ХХI в. Арабские страны 

и возникновение государства 

Израиль. 

Антиимпериалистическое 

движение и Суэцкий конфликт. 

Арабо-израильские войны и 

мирное урегулирование на 

Ближнем Востоке. Модернизация 

в Турции. Исламская революция 

в Иране. Создание исламских 

режимов. Кризисы в персидском 

заливе. Причины и последствия 

арабо-израильских войн, 

революции в Иране. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d551212b 

13 

Страны Тропической и Южной 

Африки. Освобождение от 

колониальной зависимости. 

Страны Африки южнее Сахары. 

Попытки демократизации и 

установление диктатур. 

Ликвидация системы апартеида. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/d551212b
https://m.edsoo.ru/0dadc942


Страны социалистической 

ориентации. Конфликт в 

Африканском Роге. Этнические 

конфликты. Пути развития стран 

Африки после освобождения от 

колониальной зависимости во 

второй половине ХХ века, их 

причины. 

14 

Страны Латинской Америки во 

второй половине ХХ – начале 

ХХI в. Страны Латинской 

Америки в середине ХХ века. 

Аграрные реформы и 

импортозамещающая 

индустриализация. Революция на 

Кубе. Переход Кубы к 

социалистическому развитию. 

Эрнесто Че Гевара. Революции и 

гражданские войны в 

Центральной Америке. Реформы 

в странах Латинской Америки в 

1950–1970-х гг. Преобразования 

«Народного единства» в Чили. 

Кризис реформ и военный 

переворот в Чили. Диктаторские 

режимы в странах Южной 

Америки. Переход к демократии 

и усиление левых сил. Причины 

и последствия революционных 

движений на Кубе и в 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

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


Центральной Америке. 

15 

Повторительно-обобщающий 

урок по разделу «Страны Азии, 

Африки и Латинской Америки во 

второй половине ХХ в. - начале 

XXI в.» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/a1d3bf9d 

16 

Международные отношения в 

конце 1940-х – конце 1980-х гг. 

Гонка вооружений СССР и США, 

ее последствия. Ракетно-

космическое соперничество. 

Международные отношения в 

1950-е годы. «Новые рубежи» 

Дж. Кеннеди и Берлинский 

кризис. Карибский кризис. 

Договор о запрещении ядерных 

испытаний. Советско-китайский 

конфликт. Усиление 

нестабильности в мире и Договор 

о нераспространении ядерного 

оружия. Договоры ОСВ-1 и ПРО. 

Хельсинский акт. Договоры 

ОСВ-2 и ракетный кризис. 

События в Афганистане и 

возвращение к политике 

холодной войны. Конец 

холодной войны. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/b216c35e 

17 
Международные отношения в 

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

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e69e2dad 

https://m.edsoo.ru/a1d3bf9d
https://m.edsoo.ru/b216c35e
https://m.edsoo.ru/e69e2dad


Гонка вооружений СССР и США, 

ее последствия. Ракетно-

космическое соперничество. 

Международные отношения в 

1950-е годы. «Новые рубежи» 

Дж. Кеннеди и Берлинский 

кризис. Карибский кризис. 

Договор о запрещении ядерных 

испытаний. Советско-китайский 

конфликт. Усиление 

нестабильности в мире и Договор 

о нераспространении ядерного 

оружия. Договоры ОСВ-1 и ПРО. 

Хельсинский акт. Договоры 

ОСВ-2 и ракетный кризис. 

События в Афганистане и 

возвращение к политике 

холодной войны. Конец 

холодной войны. 

18 
Международные отношения в 

1990-е – 2023 г. 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

19 

Международные отношения в 

1990-е – 2023 г. Расширение 

НАТО на Восток. Конфликт на 

Балканах. Военные интервенции 

НАТО. Кризис глобального 

доминирования Запада. 

Обострение противостояния 

России и Запада. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/c068995c 

https://m.edsoo.ru/972eeb1e
https://m.edsoo.ru/c068995c


Интеграционные процессы в 

современном мире: БРИКС, 

ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН. 

20 

Наука и культура во второй 

половине ХХ в. – начале ХХI в. 

Важнейшие направления 

развития науки во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 

Ядерная энергетика. Освоение 

космоса. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/b8918284 

21 

Развитие культуры и искусства 

во второй половине ХХ – начале 

ХХI в.: литература, театральное 

искусство, музыка, архитектура, 

изобразительное искусство. 

Олимпийское движение 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

22 
Глобальные проблемы 

современности. 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

23 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Всеобщая история 

1945 – 2022 гг.» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/cb3ca697 

24 
История россии. 1945 год – 

начало ХХI века 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

25 

СССР в послевоенные годы. 

Послевоенные годы. Влияние 

Победы. Потери и 

демографические проблемы. 

Социальная адаптация 

фронтовиков. Репатриация. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/b8918284
https://m.edsoo.ru/4c82c666
https://m.edsoo.ru/77ecde22
https://m.edsoo.ru/cb3ca697
https://m.edsoo.ru/2b7cf608
https://m.edsoo.ru/1f19ff83


Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Восстановление 

и развитие экономики и 

социальной сферы. 

Восстановление 

промышленности. Сельское 

хозяйство. Меры по улучшению 

жизни населения. 

26 

Политическая система в 

послевоенные годы. Сталин и его 

окружение. Союзный центр и 

национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. 

Послевоенные репрессии. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

27 

Идеология, наука, культура и 

спорт в послевоенные годы. 

Соперничество в высших 

эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля над 

обществом. Основные тенденции 

развития советской литературы и 

искусства. Развитие советской 

науки. Советский спорт. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d42cc648 

28 

Место и роль СССР в 

послевоенном мире. Укрепление 

геополитических позиций СССР. 

Послевоенные договоры с 

побежденными противниками. 

Начало холодной войны, ее 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/32f4280e
https://m.edsoo.ru/d42cc648
https://m.edsoo.ru/893a96ec


причины и особенности. Раскол 

Европы и оформление 

биполярного мира. СССР и 

страны Азии 

29 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть 

Сталина и настроения в 

обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Н.С. 

Хрущев. ХХ съезд КПСС и 

идеологическая кампания по 

разоблачению культа личности 

Сталина. Реабилитация жертв 

политических репрессий. 

Реорганизация государственных 

органов, партийных и 

общественных организаций. 

Новая Программа КПСС и 

проект Конституции СССР. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

30 

Основные направления 

экономического и социального 

развития СССР в 1953–1964 гг. 

Экономический курс Г.М. 

Маленкова. Развитие 

промышленности. Военный и 

гражданский секторы экономики. 

Развитие сельского хозяйства и 

попытки решения 

продовольственной проблемы. 

Социальное развитие. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/680aa01a
https://m.edsoo.ru/4d01c9d6


31 

Развитие науки и техники в 

1953–1964 гг. Научно-

техническая революция в СССР. 

Развитие компьютерной техники. 

Организация науки. 

Фундаментальная наука и 

производство. Развитие 

гуманитарных наук. Открытие 

новых месторождений. Освоение 

Арктики и Антарктики. 

Самолетостроение и 

ракетостроение. Освоение 

космоса. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/baa01f68 

32 

Культурное пространство в 1953–

1964 гг. Условия развития 

советской культуры. Первые 

признаки наступления оттепели в 

культурной сфере. Власть и 

интеллигенция. Развитие 

образования. Власть и церковь. 

Зарождение новых форм 

общественной жизни. Развитие 

советского спорта. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d4ab0502 

33 

Перемены в повседневной жизни 

в 1953–1964 гг. Революция 

благосостояния. Демография. 

Изменение условий и оплаты 

труда. Перемены в пенсионной 

системе. Общественные фонды 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/baa01f68
https://m.edsoo.ru/d4ab0502
https://m.edsoo.ru/401fd019


потребления. Решение жилищной 

проблемы. Жизнь на селе. 

Популярные формы досуга. 

Изменение структуры питания. 

Товары первой необходимости. 

Книги, журналы, газеты. Туризм. 

Изменение общественных 

настроений и ожиданий. 

34 

Новый курс советской внешней 

политики: от конфронтации к 

диалогу. СССР и страны Запада. 

Гонка вооружений. СССР и 

мировая социалистическая 

система. Распад колониальной 

системы. СССР и страны 

третьего мира 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/9945020 

35 

Повторительно-обобщающий 

урок по темам «СССР в 

послевоенные годы» и «СССР в 

1953 – 1964 гг.» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e22377a5 

36 

СССР в 1964–1985 гг. 

Политическое развитие СССР в 

1964–1985 гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н.С. 

Хрущева. Политический курс 

Л.И. Брежнева. Конституция 

СССР 1977 г. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f1c18452 

37 
Особенности социально-

экономического развития СССР в 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/9945020
https://m.edsoo.ru/e22377a5
https://m.edsoo.ru/f1c18452
https://m.edsoo.ru/7b90b13c


1964–1985 гг. Новые ориентиры 

аграрной политики: реформа 

1965 г. и ее результаты. 

Косыгинская реформа 

промышленности. Рост 

социально-экономических 

проблем. 

38 

Развитие науки, образования, 

здравоохранения. Научные и 

технические приоритеты. 

Советская космическая 

программа. Развитие 

образования. Советское 

здравоохранение. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

39 

Идеология и культура. Новые 

идеологические ориентиры. 

Концепция «развитого 

социализма». Диссиденты и 

неформалы. Литература и 

искусство: поиски новых путей. 

Достижения советского спорта. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

40 

Повседневная жизнь советского 

общества в 1964–1985 гг. 

Общественные настроения. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ee81d896 

41 

Национальная политика и 

национальные движения. Новая 

историческая общность. 

Изменение национального 

состава населения СССР. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/2683253f
https://m.edsoo.ru/4745856e
https://m.edsoo.ru/ee81d896
https://m.edsoo.ru/887e20c5


Развитие республик в рамках 

единого государства. 

Национальные движения. 

Эволюция национальной 

политики. 

42 

Внешняя политика СССР в 1964–

1985 гг. Новые вызовы внешнего 

мира. Отношения СССР со 

странами Запада. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ). СССР и 

развивающиеся страны. Ввод 

советских войск в Афганистан. 

СССР и страны социализма. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/e816bdfa 

43 

СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Нарастание кризисных явлений в 

СССР. Ю.В. Андропов и начало 

формирования идеологии 

перемен. М.С. Горбачев и его 

окружение: курс на реформы. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/afaacb3e 

44 

СССР в 1985–1991 гг. 

Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985–1991 гг. 

Первый этап преобразований 

М.С. Горбачева: концепция 

ускорения социально-

экономического развития. 

Второй этап экономических 

реформ. Экономический кризис и 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/e816bdfa
https://m.edsoo.ru/afaacb3e
https://m.edsoo.ru/7f706b5d


окончательное разрушение 

советской модели экономики. 

Разработка программ перехода к 

рыночной экономике. 

45 

Перемены в духовной сфере в 

годы перестройки. Гласность и 

плюрализм. Литература. Кино и 

театр. Реабилитация жертв 

политических репрессий. Новый 

этап в государственно-

конфессиональных отношениях. 

Результаты политики гласности. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

46 

Реформа политической системы 

СССР и ее итоги. Начало 

изменения советской 

политической системы. 

Конституционная реформа 1988–

1991 гг. I Съезд народных 

депутатов СССР и его значение. 

Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии 

РСФСР. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ab8dc9ab 

47 

Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике. 

СССР и Запад. Начало 

разоружения. Разблокирование 

региональных конфликтов. 

Распад социалистической 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/5f3f81a7
https://m.edsoo.ru/ab8dc9ab
https://m.edsoo.ru/1bd52e1d


системы. Результаты политики 

нового мышления. Отношение к 

М.С. Горбачеву и его внешней 

политике в СССР и в мире. 

48 

Национальная политика и подъем 

национальных движений. Кризис 

межнациональных отношений. 

Нарастание националистических 

и сепаратистских настроений, 

обострение межнациональных 

конфликтов. Противостояние 

между союзным центром и 

партийным руководством 

республик. Декларация о 

государственном суверенитете 

РСФСР. Разработка нового 

союзного договора. 

Августовский политический 

кризис 1991 года. Распад СССР. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

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

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

50 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «СССР в 1964 – 

1991 гг.» 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

51 

Российская Федерация в 1990-е 

гг. Российская экономика в 

условиях рынка. Начало 

радикальных экономических 

преобразований. Ваучерная 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/6eb1ace4
https://m.edsoo.ru/62a514df
https://m.edsoo.ru/995db6d4
https://m.edsoo.ru/12afee64


приватизация. Положение в 

экономике России в 1992–1998 

гг. Корректировка курса реформ. 

«Олигархический капитализм» и 

финансовые кризисы. Дефолт 

1998 года и его последствия. 

Россия после дефолта. 

Результаты экономических 

реформ 1990-х гг 

52 

Политическое развитие 

Российской Федерации. 

Разработка новой Конституции 

России. Нарастание политико-

конституционного кризиса в 

условиях ухудшения 

экономической ситуации. 

Трагические события осени 1993 

г. в Москве. Конституция России 

1993 года и ее значение. 

Российская многопартийность и 

становление современного 

парламентаризма. Выборы 

Президента РФ в 1996 году. 

Результаты политического 

развития России в 1990-е гг. 

Отставка Президента России Б.Н. 

Ельцина. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ca89e397 

53 
Межнациональные отношения и 

национальная политика. Народы 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/ca89e397
https://m.edsoo.ru/9f721f84


и регионы России после распада 

СССР. Федеративный договор. 

Военно-политический кризис в 

Чеченской Республике. 

54 

Повседневная жизнь. Изменения 

в структуре российского 

общества и условиях жизни 

различных групп населения в 

1990-е гг. Численность и доходы 

населения. Социальное 

расслоение. Досуг и туризм. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

55 

Внешняя политика Российской 

Федерации в 1990-е гг. Новое 

место России в мире. 

Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Агрессия 

НАТО в Югославии и изменение 

политики России в отношении 

Запада. Отношения со странами 

Азии, Африки и Латинской 

Америки. Россия на 

постсоветском пространстве. 

Результаты внешней политики 

страны в 1990-е гг. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

56 

Россия в ХХI веке. Политические 

вызовы и новые приоритеты 

внутренней политики России в 

начале ХХI в. Укрепление 

вертикали власти. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/b0d19c6d 

https://m.edsoo.ru/1271863e
https://m.edsoo.ru/2a452b05
https://m.edsoo.ru/b0d19c6d


Противодействие 

террористической угрозе. 

Урегулирование кризиса в 

Урегулирование кризиса в 

Чеченской Республике. 

Обеспечение гражданского 

согласия и единства общества. 

Утверждение государственной 

символики. Военная реформа. 

Стабилизация политической 

системы в годы президентства 

В.В. Путина. 

57 

Россия в 2008–2011 гг. Президент 

Д.А. Медведев и его программа. 

Военный конфликт в Закавказье. 

Новый этап политической 

реформы. Выборы в 

Государственную Думу 2011 г. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

58 

Социально-экономическое 

развитие России в начале ХХI в. 

Приоритетные национальные 

проекты. Экономическое 

развитие в 2000–2007 гг. Россия в 

системе мировой рыночной 

экономики. Мировой 

экономический кризис 2008 г. 

Социальная политика. Изменения 

в структуре, занятости и 

численности населения. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/57d6b846
https://m.edsoo.ru/9db73a81


59 

Культура, наука, спорт и 

общественная жизнь в 1990-х – 

начале 2020-х гг. Последствия 

распада СССР в сфере науки, 

образования и культуры. 

Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное 

и монументальное искусство. 

Развитие российской культуры в 

ХХI в. Развитие науки. 

Формирование суверенной 

системы образования. Средства 

массовой информации. 

Российский спорт. Государство и 

основные религиозные 

конфессии. Повседневная жизнь. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

60 

Культура, наука, спорт и 

общественная жизнь в 1990-х – 

начале 2020-х гг. Последствия 

распада СССР в сфере науки, 

образования и культуры. 

Литература. Кинематограф. 

Музыка. Театр. Изобразительное 

и монументальное искусство. 

Развитие российской культуры в 

ХХI в. Развитие науки. 

Формирование суверенной 

системы образования. Средства 

массовой информации. 

Российский спорт. Государство и 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/4ab72a9d
https://m.edsoo.ru/641e2b99


основные религиозные 

конфессии. Повседневная жизнь. 

61 

Внешняя политика в начале ХХI 

в. Россия в современном мире. 

Становление нового 

внешнеполитического курса 

России в 2000–2007 гг. Рост 

международного авторитета 

России и возобновление 

конфронтации со странами 

Запада в 2008–2020 гг. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

62 

Внешняя политика в начале ХХI 

в. Россия в современном мире. 

Становление нового 

внешнеполитического курса 

России в 2000–2007 гг. Рост 

международного авторитета 

России и возобновление 

конфронтации со странами 

Запада в 2008–2020 гг. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

63 

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. 

Укрепление обороноспособности 

страны. Социально-

экономическое развитие. Выборы 

в Государственную Думу 2016 г. 

Выборы Президента РФ в 2018 г. 

Национальные цели развития 

страны. Конституционная 

реформа 2020 г. Выборы в 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/5aaf2c2c
https://m.edsoo.ru/8c79855f
https://m.edsoo.ru/24caceec


Государственную Думу VIII 

созыва. 

64 

Россия сегодня. Специальная 

военная операция (СВО). 

Отношения с Западом в начале 

XXI в. Давление на Россию со 

стороны США. Противодействие 

стратегии Запада в отношении 

России. Фальсификация истории. 

Возрождение нацизма. 

Украинский неонацизм. 

Переворот 2014 г. на Украине. 

Возвращение Крыма. Судьба 

Донбасса. Минские соглашения. 

Специальная военная операция. 

Противостояние с Западом. 

Украина – неонацистское 

государство. Новые регионы. 

СВО и российское общество. 

Россия – страна героев. 

 1     
Библиотека ЦОК 

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

65 

Россия сегодня. Специальная 

военная операция (СВО). 

Отношения с Западом в начале 

XXI в. Давление на Россию со 

стороны США. Противодействие 

стратегии Запада в отношении 

России. Фальсификация истории. 

Возрождение нацизма. 

Украинский неонацизм. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fabab905 

https://m.edsoo.ru/0b44777b
https://m.edsoo.ru/fabab905


Переворот 2014 г. на Украине. 

Возвращение Крыма. Судьба 

Донбасса. Минские соглашения. 

Специальная военная операция. 

Противостояние с Западом. 

Украина – неонацистское 

государство. Новые регионы. 

СВО и российское общество. 

Россия – страна героев. 

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

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

67 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Российская 

Федерация в 1992 – начале 2020-

х гг. История России. 1945 год – 

начало ХХI века» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/d4335abe 

68 
Итоговая контрольная работа                 

( промежуточная аттестация) 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   0   0   

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


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

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

А.В., Мягков М.Ю., Никифоров Ю.А. и другие; под общей редакцией Мединского В.Р., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

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

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

Мединского В.Р., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

 Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

 



Стартовая диагностика 

10 класс 

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: базовый уровень 

1.Годы правления Николая 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 



        

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

I. Назовите политический строй Российской империи в начале XX века. 

а) республика 

б) абсолютная монархия 

в) конституционная монархия 

г) самодержавная монархия 

2. Назовите дату Русско-японской войны. 

а) 1904-1905 гг. 

б) 1905-1907 гг. 

в) 1912-1913 гг. 

г) 1914-1918 гг. 

3. Слова: «Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и 

союзов», - взяты из какого документа: 

а) речи Николая I во время коронации; 

б) программы партии «Союз русского народа»; 

в) листовки большевиков во время вооружённого восстания в Москве; 

г) Манифеста 17 октября 1905 г. 

4. Назовите период Первой мировой войны. 

а) 1904-1905 гг. 

б)1905-1907 гг. 

в) 914-1918 гг. 

г) 1039-1945 гг. 

5. Назовите одну из причин победы большевиков в 1917 г.: 



а) последовательное выступление большевиков за продолжение «войны до победного 

конца»; 

б) привлекательность и доступность большевистских лозунгов и призывов для 

большинства населения; 

в) мощная поддержка со стороны основной массы населения – крестьянства; 

г) помощь (финансовая и моральная) со стороны Антанты. 

6. Двоевластие – это 

а) внутригосударственный вооруженный конфликт. 

б) политическая организация власти, когда власть принадлежит двум структурам 

одновременно. 

в) система экономических мер, призванная стимулировать рост сельского хозяйства и 

промышленности путем развития рыночных отношений 

г) вооруженное вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела 

страны 

7. объединение мелких единоличных крестьянских хозяйств в крупные коллективные 

социалистические хозяйства — это 

а) коллективизация 

б) индустриализация 

в) революция 

г) интервенция 

8. Какое событие в ходе Второй мировой войны произошло позднее других? 

а) освобождение Праги б) начало коренного перелома 

в) нападение Японии на Перл-Харбор г) высадка англо-американских войск в Италии 

9. Какое событие стало причиной исключения СССР из Лиги Наций? 

а) введение советских войск на территорию Польши 

б) нападение СССР на Финляндию 

в) заключение договора с Германией 



г) отказ от вступления в антигитлеровскую коалицию 

10. Последствием Московской битвы было то, что 

а) Был открыт второй фронт в Европе 

б) Произошел коренной перелом в ходе войны 

в) Был развеян миф о непобедимости германской армии 

г) Германия начала терять своих союзников 

11. Начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны положила: 

а) победа под Москвой; 

б) Сталинградская битва; 

в) битва за Кавказ; 

г) победа на Орловско-Курской дуге. 

12. Причина бурного экономического роста в странах Западав 1950-1973 гг.: 

а) начало «холодной войны» б) развитие системы мировой торговли 

в) конкуренция между Востоком и Западом г) процесс дезинтеграции экономики 

европейских стран 

13. После 1945 г. социалистический строй установился в: 

а) Греции б) Испании в) Норвегии г) Польше 

14.Кто такой Сталин Иосиф Виссармонович? 

15. Установите соответствие между датой и событием. 

Одному элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

 

Дата Событие 

а) 1919 г. 

б) 1933 г. 

в) 1962 г. 

1) создание Лиги Наций 

2) Карибский кризис 

3) приход фашистов к власти в Германии 

 

16. Отметьте основные черты НЭП. 



а) Национализация промышленности 

б) Денационализация части предприятий, перевод предприятий на хозрасчет 

в) Всеобщая воинская повинность 

г) Введение конвертируемой денежной единицы – золотого червонца 

д) Замена заработной платы продовольственными пайками и талонами на промтовары 

ж) Распространение кооперации, аренды, частного предпринимательства 

з) Всеобщая трудовая повинность 

и) Замена «продразверстки» «продналогом» 

17. «Бархатные революции» в ряде стран Европы в конце 1980-х гг. привели к: 

а) ликвидации основ тоталитаризма б) национализации крупных предприятий 

в) установлению власти коммунистических партий г) установлению командно-

административной системы 

18. Установить соответствие 

 

понятия определения 

а) реабилитация 1.присоединение части или всего чужого государства 

б) аннексия 2.преследование и уничтожение евреев нацистами 

в) холокост 3. восстановление доброго имени и восстановление в правах 

 

Вариант -2 

 

1. Первая мировая война произошла в: 

а) 1914-1918 гг. 

б) 1939-1941 гг. 

в) 1915-1919 гг. 

2. В мероприятия политики «военного коммунизма» не входило (-а): 

а) государственное распределение 



б) демократическое управление народным хозяйством 

в) отмена свободной торговли 

3. По итогам Великой Отечественной войны в состав СССР вошла часть территории: 

а) Болгарии 

б) Швеции 

в) Германии 

4. Подписали договор об образовании СССР: 

а) Россия, Белоруссия, Украина, Закавказская федерация 

б) Россия, Белоруссия, Украина 

в) Россия, Украина, Белоруссия, Грузия 

5. Поводом к началу первой мировой войны послужило: 

а) стремление Германии к мировому господству 

б) противоречия между Россией и Германией 

в) убийство наследника австро-венгерского престола 

6. Поводом к революции 1905 года послужило следующее: 

а) «банкетная кампания» 

б) неудачный ход войны с Японией 

в) «кровавое воскресенье» 

7. Какие черты присущи нацистской идеологии? Укажите два верных ответа из пяти 

предложенных. 

а) популизм б) либерализм в) разделение рас на «высшие» и «низшие» 

г) признание интересов личности выше интересов государства д) демократия 

8. Осенью 1962 года Карибский кризис возник из-за: 

а) свержения на Кубе режима Батисты 

б) разрыва дипломатических отношений между Кубой и США 

в) установки советских ракет на Кубе и нежелания правительства США смириться с 

ней 

9. Установить соответствие: 



Даты События 

а) 1922г 1. переход к НЭПу 

б) 1921 г 2. образование СССР 

в) 1975 г. 3. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

состоявшееся в Хельсенки 

 

 

10. Беловежское соглашение 8 декабря 1991 года подписали: 

а) Россия, Белоруссия, Украина 

б) Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина 

в) Россия и Украина 

11. В мероприятия новой экономической политики (нэп) не входило (-а): 

а) демонополизация внешней торговли 

б) организация иностранных концессий 

в) открытие частных предприятий 

12. События 1905-1907 гг. получили название: 

а) Оттепели 

б) Первой русской революции 

в) Бунташного времени 

13. Лидерами антибольшевистского сопротивления в начале Гражданской войны 

стали: 

а) Врангель и Краснов 

б) Корнилов и Алексеев 

в) Деникин и Колчак 

14. План ведения войны фашистской Германии против СССР назывался: 

а) Барбаросса 

б) Тайфун 

в) Бисмарк 



15. Весной-летом 1918 года главной опорой власти большевиков в деревне становятся: 

а) отряды Красной гвардии 

б) советы 

в) комитеты бедноты 

16. Вторая мировая война произошла в: 

а) 1939-1941 гг. 

б) 1941-1945 гг. 

в) 1939-1945 гг. 

17. Установите соответствие: 

определение понятие 

A) возмещение побежденным государством, по 

вине которого возникла война, убытков, 

понесенных государством - победителем 

Б) вывоз граждан, предприятий, учреждений, 

художественных ценностей, имущества из места, 

находящегося под угрозой нападения противника 

или стихийного бедствия в безопасное место 

B) возвращение граждан в страну гражданства, 

постоянного проживания или происхождения лиц, 

оказавшихся в силу обстоятельств на территории 

других государств. 

1) эвакуация 

2) репатриация 

3) репарации 

 

18.Кто такой Ленин Владимир Ильич? 

11 класс 

Итоговая контрольная работа.  

1 вариант 

1.  Установите соответствие между международными кризисами, участниками ко-

торых выступал СССР, и их датами. 

  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРИЗИСЫ 

А)  Венгерский кризис 



Б)  Чехословацкий кризис 

В)  Карибский кризис 

Г)  Корейская война 

ДАТЫ 

1)  1950−1953 гг. 

2)  1956 г. 

3)  1962 г. 

4)  1968 г. 

5)  1979 г. 

6)  1949 г. 

2.  Расположите в хронологической последовательности исторические события. За-

пишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последова-

тельности в таблицу. 

  

1.  образование Верховного тайного совета; 

2.  ликвидация Тайной канцелярии; 

3.  образование Австро-Венгрии. 

3.  Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

A)  политика контрреформ Александра III 

Б)  завершение Гражданской войны 

B)  политика «холодной войны» 1945−1953 гг. 

Г)  правление Владимира I Святославича. 

ФАКТЫ 

1)  Крещение Руси 



2)  строительство Берлинской стены 

3)  разгром войск П. Н. Врангеля в Крыму 

4)  народовольческий террор 

5)  отмена крепостного права 

6)  блокада Западного Берлина 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

4.  Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропу-

щенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер 

нужного элемента. 

  

Географический 

объект 
Событие (явление, процесс) 

Время, когда 

произошло событие 

(явление, процесс) 

р. Рымник ____________ (А) ____________ (Б) 

____________ (В) Морской бой с турецкой эскадрой ____________ (Г) 

Кунерсдорф ____________ (Д) 1750-е гг. 

____________ (Е) победа русского флота 1720-е гг. 

  

Пропущенные элементы: 

1.  Смоленск; 

2.  сражение с турецкой армией; 

3.  1780-е гг.; 

4.  1770-е гг.; 



5.  сражение русской и прусской армий; 

6.  оборона от польских интервентов; 

7.  Чесменская бухта; 

8.  о. Гренгам; 

9.  1609-1611 г. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

            

5.  Установите соответствие между названиями течений общественного движения в 

России XIX в. и фамилиями их лидеров. 

  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А)  славянофильство 

Б)  либеральное народничество 

В)  западничество 

Г)  социал-демократия 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 

1)  Г. В. Плеханов, В. И. Ульянов 

2)  А. С. Хомяков, И. С. Аксаков 

3)  Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин 

4)  В. Н. Фигнер, А. И. Желябов 

5)  Н. К. Михайловский, В. Г. Короленко 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 



        

6.  Прочтите отрывок из документа XVI в. 

  

«Посем же государь и сея разсмотри, которые велможы и всякие воини многыми 

землями завладали, службою оскудеша,  — не против государева жалования и своих 

вотчин служба их,  — государь же им уровнения творяше: в поместьях землемерие им 

учиниша, комуждо что достойно, так устроиша, преизлишки же разделиша неимущим; 

а с вотчин и с поместья уложеную службу учини же: со ста четвертей добрые угожей 

земли человек на коне и в доспехе полном, а в далной поход о дву конь, и хто послу-

жит по земли и государь их жалует своим жалованием, кормлении, и на уложеные 

люди дает денежное жалование: а хто землю держит, а службы с нее не платит на тех 

на самех имати денги за люди а хто дает в службу люди лишние перед землею, через 

уложеные люди, и тем от государя болшее жалование самим, а людем их перед уложе-

ными в полътретиа давати денгами. И все государь строяше, как бы строение воинъ-

ству и служба бы царская безо лжи была и без греха вправду; и подлинные тому розря-

ды у царьскых чиноначалников, у приказных людей». 

  

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

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

  

1.  Действие указа (уложения) обеспечило успехи Русского государства в борьбе за 

присоединение Казанского ханства. 

2.  Данный указ был издан в период правления Ивана IV. 

3.  Указ (уложение) вводил(о) единые правила воинской службы государству для 

землевладельцев-вотчинников и помещиков. 

4.  Положения указа (уложения) распространялись на землевладельцев, имевших 

земли вокруг Москвы. 

5.  С каждых 100 четвертей (150 десятин) земли землевладельцу полагалось выве-

сти одного вооружённого конного воина. 

6.  Данный указ был введён в действие в первой половине XVI в. 

7.  Установите соответствие между фамилиями архитекторов и их сооружениями: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  



ФАМИЛИИ 

A)  К. И. Росси 

Б)  И. О. Бове 

B)  О. Монферран 

Г)  К. А. Тон 

СООРУЖЕНИЯ 

1.  Триумфальная арка в честь победы над Наполеоном 

2.  Исаакиевский собор 

3.  Исторический музей в Москве 

4.  Ансамбль Дворцовой площади со зданием Главного Штаба и триумфальной аркой 

5.  Большой Кремлевский дворец 

6.  Казанский собор в Петербурге 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

8.  Рассмотрите изображение и выполните задание. 

  

  



 

  

Заполните пропуск в предложении: «Данный плакат посвящён событиям тысяча де-

вятьсот _______________ года». Ответ запишите словом (сочетанием слов). 

9.  Рассмотрите схему действий белогвардейцев в ходе одного из периодов Граж-

данской войны в России и выполните задание. 

Укажите фамилию главнокомандующего белогвардейскими войсками, достигшими 

линии, обозначенной на схеме цифрой 2. 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 8−11. 



 

10.  Рассмотрите схему действий белогвардейцев в ходе одного из периодов Граж-

данской войны в России и выполните задание. 

Напишите пропущенное слово: «События, обозначенные на схеме, происходили в 

тысяча девятьсот _____________ году». 

 

11.  Рассмотрите схему действий белогвардейцев в ходе одного из периодов Граж-

данской войны в России и выполните задание. 



«Войска белых смогли взять Курск, Севск, ___________, но дальше на север пройти не 

смогли». 

 

12.  Рассмотрите схему действий белогвардейцев в ходе одного из периодов Граж-

данской войны в России и выполните задание. 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются вер-

ными? Выберите несколько суждений из шести предложенных. Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1)  Значительный урон тылам белогвардейских войск, действия которых обозначе-

ны на схеме, наносила армия Н. И. Махно. 

2)  После разгрома белогвардейских войск, действия которых обозначены на схеме, 

их командующий эмигрировал из России. 

3)  В период событий, обозначенных на схеме, большевики проводили новую эко-

номическую политику. 

4)  Главнокомандующий Белой армией, действия которой обозначены на схеме, 

имел титул Верховного правителя России. 

5)  Белогвардейская армия, действия которой обозначены на схеме, получала ору-

жие и боеприпасы от стран Антанты. 

6)  В ходе последующих событий, произошедших сразу после обозначенных на 

схеме, белым удалось захватить г. Тулу. 

 

13.  Какое название в истории России получили события, о которых говорится в 

данном отрывке? В каком году они произошли? 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 

12 и 13. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Из воспоминаний И. П. Белоконского. 

«Сначала откликнулись на призыв столицы крупные культурные центры, а затем 

волны понеслись далее и достигли самых отдаленных медвежьих углов. Первый гран-

диозный „банкет“  — невиданное для России явление с самого начала ее существова-

ния  — состоялся 20 ноября в С.-Петербурге, в зале Павловой, под председательством 

известного писателя В. Г. Короленко. Предлогом для этого банкета, как и для других, 



явилось 40-летие судебных уставов, а участниками были до 650 литераторов, ученых, 

врачей и других представителей либеральных профессий. После блестящих речей, в 

которых охарактеризовано было печальное положение суда, „как продукт общих 

наших политических условий“, и выяснена была невозможность улучшения судебного 

строя вне общей коренной государственной реформы, единогласно была принята и 

всеми подписана „резолюция Союза“*. Затем почти такого же рода «резолюции» по 

поводу 40-летия судебных уставов были приняты во многих городах, как-то: в Москве. 

Киеве, Одессе, Саратове, Харькове. Курске, Ростове-на-Дону, Владимире, Воронеже, 

Ярославле, Тамбове, Смоленске, Н. Новгороде и других». 

* «Союз освобождения»  — общероссийская организация либералов. 

14.  О каком событии идёт речь в документе? Что послужило его причинами? (Ука-

жите не менее трёх причин.) 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 

12 и 13. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Из исторического очерка: 

  

«В год 6370 изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой вла-

деть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали 

воевать друг с другом. И сказали себе: „Поищем себе князя, который бы владел нами и 

судил по праву". И пошли за море к варягам, к руси... Сказали руси чудь, словене, кри-

вичи и весь: „Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и 

владеть нами". И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и 

пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус,— на Белоозере, а тре-

тий, Трувор,— в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля». 

15.  Укажите год, когда была выпущена данная марка. 

Используя изображение, приведите одно любое обоснование Вашего ответа. 

 

Рассмотрите изображение и выполните задания 14, 15. 



 

16.  Какой из плакатов посвящен событию, которое произошло в то же десятилетие, 

когда была выпущена данная марка? В ответе запишите цифру, которой обозначен этот 

плакат. Назовите, кто возглавлял СССР в период события, которому посвящен данный 

плакат. 



 

 

17.  Прочтите отрывки из воспоминаний современников. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А)  «В дипломатической истории второй мировой войны состоявшаяся в 

_______________ Конференция руководителей трёх великих держав, объединившихся 

в антигитлеровскую коалицию, заняла видное место. 

К конференции были прикованы взоры всего человечества. Решений первой встре-

чи "большой тройки" ждали не только народы порабощённой Европы. Результатов 

конференции трёх с тревогой ожидали и державы "оси". И от способности трёх лиде-

ров антигитлеровской коалиции совместно действовать во многом зависели в то время 

судьбы цивилизации, жизнь будущих поколений. 28 ноября в ______________ впервые 

встретились три человека, имена которых прочно вошли в историю: И. В. Сталин, 

Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль. Трудно найти людей более несхожих, чем они». 

  



Б)  «Перед глазами 77 американцев, прибывших на конференцию в 

______________, совершенно неожиданно предстал современный город. Его дома и 

железнодорожные сооружения теснятся кучками у подножья невысокого горного хреб-

та. Этот хребет вместе с горами, высящимися к западу и югу от него, замыкает котло-

вину, внутри которой и лежит _______________, а кругом на много миль простирается 

пустынная местность с редкими деревнями, пересекаемая одной или двумя железнодо-

рожными ветками. Решение «Большой тройки» встретиться здесь было компромиссом, 

и мне думается, что ни один из трёх основных участников встречи не был вполне удо-

влетворён этим выбором. Сталин, загруженный своими обязанностями командующего, 

настаивал на том, чтобы встреча состоялась в городе, расположенном не далее дневно-

го перелёта от Москвы. В результате «Большая тройка» собралась в столице государ-

ства, соблюдавшего дружественный нейтралитет, в столице одной из Объединённых 

наций». 

  

Укажите пропущенное в отрывках название города. В каком году происходила описы-

ваемая в отрывках встреча? Приведите одно любое суждение, которым автор одного из 

отрывков объясняет, чем руководствовалась советская сторона при выборе места 

встречи. 

18.  В 1634 г. завершилась Смоленская война. Укажите три последствия этого собы-

тия. 

 

2 вариант 

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

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

СОБЫТИЯ 

А)  первая сельскохозяйственная выставка в России 

Б)  взятие Астрахани 

В)  учреждение Синода 

Г)  Прутский договор с Турцией 

ГОДЫ 

1)  1711 г. 

2)  1737 г. 

3)  1843 г. 



4)  1223 г. 

5)  1721 г. 

6)  1556 г. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

2.  Расположите в хронологической последовательности исторические события. За-

пишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последова-

тельности. 

  

1.  окончание ордынского ига; 

2.  правление Михаила Романова; 

3.  начало Нидерландской буржуазной революции. 

3.  Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 

A)  внутренняя политика России в первой половине XVIII в. 

Б)  всеобщая перепись земель в 1570−1580-е гг. 

B)  новая экономическая политика Советской власти (1921−1926 гг.) 

Г)  преобразования в духовной сфере Российского государства в первой четверти 

XVIII в. 

ФАКТЫ 

1)  установление срока дворянской службы (25 лет) 

2)  отмена статьи Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС 

3)  отмена всеобщей трудовой повинности 



4)  создание системы светского образования 

5)  сокращение количества министерств и ведомств 

6)  введение «заповедных лет» 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

4.  Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропу-

щенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер 

нужного элемента. 

  

Географический 

объект 
Событие (явление, процесс) 

Время, когда 

произошло событие 

(явление, процесс) 

Константинополь ____________ (А) ____________ (Б) 

____________ (В) заключение перемирия с Речью Посполитой ____________ (Г) 

Кунерсдорф ____________ (Д) 1750-е гг. 

____________ (Е) победа японского флота 1900-е гг. 

  

Пропущенные элементы: 

1.  с. Андрусово; 

2.  сражение русской и прусской армий; 

3.  1660-е гг.; 

4.  1770-е гг.; 

5.  походы князя Игоря; 

6.  оборона от польских интервентов; 



7.  Чесменская бухта; 

8.  Цусимский пролив; 

9.  940-е гг. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

            

5.  Установите соответствие между советскими партийными и государственными 

деятелями и занимаемыми ими в 1940-х гг. постами, ролью в политике. 

  

ФАМИЛИИ 

A)  Н. А. Вознесенский 

Б)  Л. П. Берия 

B)  А. А. Кузнецов 

Г)  А. А. Жданов 

ПОСТЫ, РОЛЬ в ПОЛИТИКЕ в 1940-х гг. 

1)  председатель Госплана СССР, участник экономической дискуссии, репрессирован-

ный по «ленинградскому делу» 

2)  член Политбюро ЦК ВКП(б), отвечавший за идеологию, инициатор разгрома журна-

лов «Звезда» и «Ленинград» 

3)  министр обороны СССР 

4)  первый секретарь Ленинградского обкома партии, репрессированный по «ленин-

градскому делу» 

5)  заместитель председателя Совета Министров СССР, курировавший работу МВД, 

органов госбезопасности и оборонной промышленности, в том числе атомный проект 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 



        

6.  Прочтите фрагменты «Русской Правды», изложенные в современном переводе: 

  

1.  Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или сын брата, или сын 

сестры; если не будет никто мстить, то 40 гривен за убитого. Если убитый  — русин, 

или гридин, или купец, или ябедник, или мечник, или же изгой, или словенин, то 40 

гривен уплатить за него.<…> 

4.  Если ударить мечом, не вынув его из ножен, или рукоятью меча, то 12 гривен за 

обиду. <…> 

8.  Если кто вынет меч, а не ударит, то тот платит гривну. <…> 

10. Если холоп бежит и скроется у варяга или у колбяга, а они его в течение трех 

дней не выведут, а обнаружат на третий день, то господину отобрать своего холопа, а 3 

гривны за обиду. 

11. Если кто поедет на чужом коне без спросу, то уплатить 3 гривны. <…> 

16. Если холоп ударит свободного мужа и убежит в хоромы своего господина и тот 

начнет его не выдавать, то холопа взять и господин платит за него 12 гривен, а затем, 

где холопа застанет тот ударенный человек, пусть бьет его. 

17. А если кто сломает копье, щит или испортит одежду, и испортивший захочет 

удержать у себя, то взять с него деньгами; а если тот, кто испортил, начнет настаивать 

(на возвращении испорченной вещи), платить деньгами, сколько стоит вещь. 

18. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить за него 80 гривен, а 

люди не платят; а за княжеского подъездного 80 гривен. <…> 

20. Если убьют огнищанина у клети, у коня, или у стада, или во время кражи коро-

вы, то убить его, как пса; тот же закон и для тиуна. 

23. А за убитого смерда или холопа 5 гривен. <…> 

  

Используя фрагменты документа и знания по истории, выберите в приведённом 

списке верные суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1.  Гривна  — это используемая в Древней Руси арабская монета. 

2.  Изначальные статьи «Русской Правды» появились в первой четверти XI в. 



3.  Холоп  — представитель полузависимого населения на Руси, попавший в зависи-

мость от заимодавца. 

4.  Варяг  — воин из народного ополчения. 

5.  Огнищанин  — представитель старшей дружинной знати, управляющий княже-

ским двором. 

6.  Гридин  — княжеский дружинник. 

7.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характе-

ристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

  

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

A)  «Троица»; 

Б)  Картина «Портрет напольного гетмана»; 

B)  «Общерусский летописный свод»; 

Г)  Картина «Звон  — колокольня Ивана Великого». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.  Произведение написано после 1725 г. и поэтому воспринимается как обобщенный 

образ человека Петровской эпохи. 

2.  В картине отразились многие особенности архитектурных росписей, характерных 

для русских икон и фресок XVII в. 

3.  Автор  — самый известный и почитаемый мастер московской школы иконописи, 

книжной и монументальной живописи XV в. 

4.  Автор  — единственный из митрополитов Владимиро-Московской Руси XIV в., не 

подчинившийся власти Золотой Орды. 

5.  Произведение написано в Смутное время. 

6.  Произведение датируется концом XX в. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 



        

8.  Рассмотрите изображение и выполните задание. 

  

  

 

  

Заполните пропуск в предложении: «Приказ наркома обороны СССР, лозунг из ко-

торого приведён на плакате, был издан в тысяча девятьсот сорок _____________ году». 

9.  Заполните пропуск в предложении: «События, обозначенные на схеме, произо-

шли в тысяча девятьсот ____________________ году». Ответ запишите словом (сочета-

нием слов). 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 8−11. 



 

10.  Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой 4, в период, когда 

произошли события, отражённые на схеме. 

 

11.  Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему, укажите 

название города, которое дважды пропущено в этом тексте. 

«После освобождения территории Украины и Белоруссии, советские войска при-

ступили к очищению от немецко-фашистских захватчиков восточно-европейских 

стран. Вскоре была освобождена столица Румынии, город _________». 

 



12.  Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите 

несколько суждений из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которы-

ми они указаны. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1)  Город, обозначенный на схеме цифрой «3», в настоящее время входит в состав 

России. 

2)  Город, обозначенный на схеме цифрой «5», был освобождён от фашистов осе-

нью. 

3)  В ходе боевых действий, обозначенных на схеме стрелками, Красная армия пол-

ностью освободила Чехословакию. 

4)  На схеме обозначены действия Красной армии в ходе операции «Багратион». 

5)  На схеме обозначены действия Красной армии в ходе Восточно-Прусской опера-

ции. 

6)  Город, обозначенный на схеме цифрой «1», был освобождён от фашистов в ок-

тябре. 

 

13.  К какому времени относится появление этого документа? Какими событиями 

общественно-политической жизни России было обусловлено его создание? Какое на-

звание получил этот проект? Укажите в общей сложности не менее трёх положений. 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 

12 и 13. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 

применение исторических знание по курсу истории соответствующего периода. 

  

Из проекта, разработанного министром внутренних дел графом М. Т. Лорис-

Меликовым: 

  

«Призвание общества к участию в разработке необходимых для настоящего време-

ни мероприятия есть именно то средство, какой и полезно, и необходимо для дальней-

шей борьбы с крамолою... 

    Следует остановиться на учреждении в С.-Петербурге временных подготовительных 

комиссий... Составленные подготовительными комиссиями законопроекты подлежали 

бы, по указанию верховной власти, предварительному внесению в общую комиссию, 

имеющую образоваться под председательством особо назначенного высочайшей волею 



(царем) лица из представителей и членов подготовительных комиссий, с призывом вы-

борных от губерний...а так же от некоторых значительных городов. 

    Рассмотренные и одобренные или исправленные общею комиссией законопроекты 

подлежали бы внесению в Государственный совет, с заключением по оным министра. 

Работа не только подготовительных, но и общей комиссии должна бы иметь значение 

исключительно совещательное... 

    Самый состав общей комиссии будет предуказываем высочайшей волей (царем)». 

14.  Назовите общественное движение, к которому принадлежат участники «банке-

тов»? Используя знания по истории, назовите общественно-политические цели, кото-

рые выдвигали его представители? 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 

12 и 13. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Из воспоминаний И. П. Белоконского. 

«Сначала откликнулись на призыв столицы крупные культурные центры, а затем 

волны понеслись далее и достигли самых отдаленных медвежьих углов. Первый гран-

диозный „банкет“  — невиданное для России явление с самого начала ее существова-

ния  — состоялся 20 ноября в С.-Петербурге, в зале Павловой, под председательством 

известного писателя В. Г. Короленко. Предлогом для этого банкета, как и для других, 

явилось 40-летие судебных уставов, а участниками были до 650 литераторов, ученых, 

врачей и других представителей либеральных профессий. После блестящих речей, в 

которых охарактеризовано было печальное положение суда, „как продукт общих 

наших политических условий“, и выяснена была невозможность улучшения судебного 

строя вне общей коренной государственной реформы, единогласно была принята и 

всеми подписана „резолюция Союза“*. Затем почти такого же рода «резолюции» по 

поводу 40-летия судебных уставов были приняты во многих городах, как-то: в Москве. 

Киеве, Одессе, Саратове, Харькове. Курске, Ростове-на-Дону, Владимире, Воронеже, 

Ярославле, Тамбове, Смоленске, Н. Новгороде и других». 

* «Союз освобождения»  — общероссийская организация либералов. 

15.  Укажите стиль, в котором построены здания, спроектированные изображённым 

на марке архитектором. Используя изображение, приведите одно любое обоснование 

Вашего ответа. 

 

Рассмотрите изображение и выполните задания 14, 15. 



 

16.  Какой из представленных ниже скульптурных памятников был создан после 

выпуска данной марки? В ответе запишите цифру, которой обозначен этот скульптур-

ный памятник. Назовите скульптора, по проекту которого создан данный скульптур-

ный памятник. 



 

 

17.  Прочтите отрывки из воспоминаний современников. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А)  «Военный совет 62-й армии знал о предстоящем наступлении врага. Наша раз-

ведка своевременно и правильно информировала командование о сосредоточении 

группировки противника северо-западнее [города] в районе балки Вишневская. Мы го-

товились к отражению нового натиска, но не могли предполагать, что последует удар 

такой колоссальной мощи… На обороняющиеся войска посыпались десятки, сотни 

тысяч снарядов и мин разных калибров. Взрывными волнами нас прижало к обрыви-

стой круче берега… буквально кипела от взрывов вода в Волге… 

То, что я увидел на улице, особенно в направлении тракторного завода, трудно опи-

сать пером. Над головой ревели пикирующие бомбардировщики, выли падающие 

бомбы, рвались снаряды зениток…. 



Под прикрытием ураганного огня Паулюс бросил в наступление три пехотные и 

две танковые дивизии на фронте около шести километров…» 

  

Б)  «Противник сумел за сутки продвинуться только на некоторых участках на 

50−100 метров, он начал выдыхаться. Чувствовалось, что не только наши войска поре-

дели и обескровились, но и захватчики не могут повторять без конца свои безумные 

атаки. Материальные запасы противника также истощились. Удары авиации противни-

ка снизились с трёх тысяч до одной тысячи самолёто-вылетов в сутки. Всё же, несмот-

ря на колоссальные потери, Паулюс не отказывался от мысли взять город полностью. 

Появлялись свежие пехотные части и танки, которые, невзирая на потери, ломились 

вперёд, к Волге. Казалось, Гитлер готов истребить всю Германию за один этот город». 

  

Укажите название города, о котором говорится в отрывках, и год, к которому отно-

сятся воспоминания. Приведите одно любое положение, которым автор одного из от-

рывков доказывает, что наступление противника захлебнулось. 

18.  В начале XVII века завершается Смутное время. Укажите три любых послед-

ствия данного периода в истории. 

 


