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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, временны е 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, временны е 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, временны е 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, временны е 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, временны е 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  

 

Дополнительная 

информация  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1   1   
Библиотека ЦОК 

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

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 

Фильмы об о 

новом оружии, о 

трагедиях войны, 

олимпиада 

2.2 
Первая мировая война. 1914 

– 1918 гг. 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

Дискуссия - 

кризис в 

европейском 

обществе 

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 

Дискуссия о 

национальном 

вопросе 

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


3.2 

Версальско-Вашингтонская 

система международных 

отношений 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

Викторина, 

онлайн-

экскурсия 

3.3 
Страны Европы и Северной 

Америки в 1920-е гг. 
 6    

Библиотека ЦОК 

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

Викторины, 

онлайн-

экскурсии 

3.4 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1918 – 

1930 гг. 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

Дискуссия «Мы 

и они», Отгадай 

героя 

3.5 
Международные отношения 

в 1930-е гг. 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

3.6 
Развитие науки и культуры в 

1914 – 1930-х гг. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 
Онлайн-музеи 

3.7 
Повторение и обобщение по 

теме «Мир в 1918 – 1938 гг.» 
 1   1   0  

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 
Дискуссии 

4.2 

Коренной перелом. 

Окончание и важнейшие 

итоги Второй мировой войны 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

Дискуссия «Мы 

и они», Отгадай 

героя 

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   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


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 

демократии, 

городскоймузей 

1.2 
Россия в Первой мировой 

войне 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

1.3 
Российская революция. 

Февраль 1917 г. 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

виртуальная 

экскурсия по 

музеям мира, 

"репортаж с 

места событий" 

1.4 
Российская революция. 

Октябрь 1917 г. 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

виртуальная 

экскурсия по 

музеям мира, 

"репортаж с 

места событий" 

1.5 
Первые революционные 

преобразования большевиков 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

Дискуссия «Мы 

и они», Отгадай 

героя 

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 

демократии, 

городскоймузей 

1.8 
Идеология и культура в годы 

Гражданской войны 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

Виртуальное 

путешествие 

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


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

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

1.10 

Повторение и обобщение по 

теме «Россия в 1914 – 1922 

гг.» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

виртуальная 

экскурсия по 

музеям мира, 

"репортаж с 

места событий" 

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 

Игра по 

литературным 

произведениям 

2.2 
«Великий перелом». 

Индустриализация 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

Дискуссия о 

целях и 

средствах 

2.3 
Коллективизация сельского 

хозяйства 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

виртуальная 

экскурсия по 

музеям мира, 

"репортаж с 

места событий" 

2.4 СССР в 30-е годы  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/3f6f6e16 
Мы и они - игра 

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

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

2.6 

Повторение и обобщение по 

разделу «Советский Союз в 

1920 – 1930-е гг.» 

 1   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


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 
Онлайн музеи 

3.2 
Коренной перелом в ходе 

войны 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

Виртуальное 

путешествие 

3.3 

«Десять сталинских ударов» 

и изгнание врага с 

территории СССР 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

Монолог 

прошлого 

3.4 
Наука и культура в годы 

войны 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

Монолог 

прошлого, 

воспоминания 

участников 

войны 

3.5 
Окончание Второй мировой 

войны 
 4    

Библиотека ЦОК 

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

Монолог 

прошлого 

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

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

Монолог 

прошлого 

3.7 

Повторение и обобщение по 

теме «Великая 

Отечественная война 1941 – 

1945 гг.» 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5   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


 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Дополнительная 

информация  

 
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 
Олимпиада 

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 

Монолог 

очевидца 

2.2 

Страны Центральной и 

Восточной Европы во 

второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

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 

Монолог 

очевидца 

3.2 
Страны Ближнего и 

Среднего Востока во 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

Виртуальные 

экскурсии 

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


второй половине ХХ в. – 

начале ХХI в. 

3.3 

Страны Тропической и 

Южной Африки. 

Освобождение от 

колониальной зависимости 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

Виртуальные 

экскурсии 

3.4 

Страны Латинской 

Америки во второй 

половине ХХ – начале ХХI 

в. 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

3.5 

Повторение и обобщение 

по разделу «Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки во второй 

половине ХХ в. - начале 

XXI в.» 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

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

Виртуальные 

экскурсии 

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 
Дискуссии 

4.2 

Международные 

отношения в 1990-е – 2023 

г. 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

Виртуальные 

экскурсии 

Итого по разделу  4   

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

5.1 Наука и культура во второй  2    Библиотека ЦОК Монолог 

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


половине ХХ в. – начале 

ХХI в. 

https://m.edsoo.ru/38e9087b очевидца 

5.2 
Глобальные проблемы 

современности 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

Виртуальные 

экскурсии 

Итого по разделу  3   

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

6.1 

Повторение и обобщение 

по курсу «Всеобщая 

история. 1945 год — начало 

XXI века» 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  1   

История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1    
Библиотека ЦОК 

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

Виртуальные 

экскурсии 

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 
Дискуссии 

2.2 СССР в 1953 – 1964 гг.  7    
Библиотека ЦОК 

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

Монолог 

очевидца 

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг.  8    
Библиотека ЦОК 

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

Виртуальные 

экскурсии 

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг.  5    
Библиотека ЦОК 

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

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

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 экскурсии 

2.6 
Обобщение по теме «СССР 

в 1964 – 1991 гг.» 
 1   1   0  

Библиотека ЦОК 

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

Виртуальные 

экскурсии 

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 

Монолог 

очевидца 

3.2 Россия в ХХI веке  10    
Библиотека ЦОК 

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

Виртуальные 

экскурсии 

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

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

Виртуальные 

экскурсии 

3.4 

Повторение и обобщение 

по теме «Российская 

Федерация в 1992 – начале 

2020-х гг.» 

 1    
Библиотека ЦОК 

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

Виртуальные 

экскурсии 

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое обобщение  1   1   
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   0   

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


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Введение во Всеобщую историю 

начала ХХ в. 
 1    

2 Мир накануне Первой мировой войны  1    

3 Первая мировая война. 1914 – 1918 г.г  1    

4 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Мир накануне и в годы Первой 

Мировой войны» 

 1    

5 
Распад империй и образование новых 

национальных государств в Европе 
 1    

6 
Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений 
 1    

7 
Страны Европы и Северной Америки в 

1920-е гг. 
 1    

8 
Итальянский фашизм. Авторитарные 

режимы в Европе. 
 1    

9 
Великая депрессия. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 
 1    

10 
Германский нацизм. Нарастание 

агрессии в мире. 
 1    

11 

Рост международной напряженности в 

1930-е гг. Гражданская война в 

Испании 

 1    



12 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Страны Европы и Северной 

Америки в 1920-е гг.» 

 1   1   

13 
Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1918 – 1930 гг. 
 1    

14 
Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1918 – 1930 гг. 
 1    

15 
Международные отношения в 1930-е 

гг. 
 1    

16 
Развитие науки и культуры в 1914 – 

1930-х гг. 
 1    

17 
Развитие науки и культуры в 1914 – 

1930-х гг. 
 1    

18 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Мир в 1918 – 1938 гг.» 
 1    

19 
Начальный период Второй мировой 

войны 
 1    

20 
Начало Великой Отечественной войны 

и войны на Тихом океане 
 1    

21 
Коренной перелом во Второй мировой 

войне 
 1    

22 
Разгром Германии, Японии и их 

союзников 
 1    

23 

Повторительно-обобщающий урок по 

курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 

гг.» 

 1   1   

24 
Введение в Историю России начала 

ХХ в. 
 1    



25 
Россия и мир накануне Первой 

мировой войны 
 1    

26 
Российская армия на фронтах Первой 

мировой войны 
 1    

27 

Нарастание революционных 

настроений. Власть, экономика и 

общество в годы Первой мировой 

войны 

 1    

28 
Российская революция. Февраль 1917 

г. 
 1    

29 
Российская революция. Октябрь 1917 

г. 
 1    

30 
Первые революционные 

преобразования большевиков 
 1    

31 
Экономическая политика советской 

власти 
 1    

32 
Гражданская война: истоки и 

основные участники. 
 1    

33 На фронтах Гражданской войны.  1    

34 
Революция и Гражданская война на 

национальных окраинах 
 1    

35 

Идеология и культура в годы 

Гражданской войны. Перемены в 

повседневной жизни и общественных 

настроениях 

 1    

36 Наш край в 1914 – 1922 гг.  1    

37 
Повторительно- обобщающий урок по 

теме «Россия в 1914 – 1922 гг.» 
 1   1   



38 

Экономический и политический 

кризис начала 1920-х гг. Переход к 

нэпу 

 1    

39 
Экономическое и социальное развитие 

в годы нэпа 
 1    

40 
Образование СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг. 
 1    

41 Политическое развитие в 1920-е гг.  1    

42 
Международное положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е гг. 
 1    

43 
Культурное пространство советского 

общества в 1920-е гг. 
 1    

44 
«Великий перелом». 

Индустриализация 
 1    

45 Коллективизация сельского хозяйства  1    

46 
Политическая система и национальная 

политика СССР в 1930-е гг. 
 1    

47 

Культурное пространство советского 

общества в 1930-е гг.: создание 

«нового человека 

 1    

48 
Развитие науки, образования, 

здравоохранения в 1930-е гг. 
 1    

49 Советское искусство 1930-х гг.  1    

50 
Повседневная жизнь населения в 1930-

е гг. 
 1    

51 
СССР и мировое сообщество в 1929 – 

1939 гг. 
 1    

52 СССР накануне Великой  1    



Отечественной войны. 

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

54 

Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Советский Союз в 1920 – 

1930-е гг.» / Всероссийская 

проверочная работа 

 1   1   

55 Начало Великой Отечественной войны  1    

56 Битва за Москву и блокада Ленинграда  1    

57 Фронт за линией фронта  1    

58 Единство фронта и тыла  1    

59 
Сталинградская битва. Начало 

коренного перелома в ходе войны 
 1    

60 
Курская битва. Завершение коренного 

перелома 
 1    

61 
«Десять сталинских ударов» и 

изгнание врага с территории СССР 
 1    

62 Наука и культура в годы войны  1    

63 

Освобождение народов Европы. 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне 

 1    

64 

Освобождение народов Европы. 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне 

 1    

65 
Война с Японией. Окончание Второй 

мировой войны 
 1    

66 
Окончание Второй мировой войны. 

Итоги и уроки. 
 1    



67 Наш край в 1941 – 1945 гг.  1    

68 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Великая Отечественная война 

1941 – 1945 гг.» 

 1   1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0  



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Введение. Мир во второй 

половине XX в. – начале 

XXI в. 

 1    

2 

Начало холодной войны и 

формирование биполярной 

системы 

 1    

3 

США и страны Западной 

Европы во второй половине 

ХХ в. 

 1    

4 

США и страны Западной 

Европы во второй половине 

ХХ в. 

 1    

5 

США и страны Западной 

Европы в конце ХХ – начале 

XXI в. 

 1    

6 

Страны Центральной и 

Восточной Европы во 

второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 1    

7 

Страны Центральной и 

Восточной Европы во 

второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 1    

8 

Страны Восточной и Юго-

Восточной Азии в 1940 – 

1970-х гг. 

 1    

9 

Страны Азии: 

социалистический выбор 

развития 

 1    

10 

Страны Восточной Азии во 

второй половине ХХ в. – 

начале ХХI в. 

 1    

11 

Страны Южной и Юго-

Восточной Азии во второй 

половине ХХ в. – начале 

ХХI в. 

 1    

12 
Страны Ближнего и 

Среднего Востока во второй 
 1    



половине ХХ в. – начале 

ХХI в. 

13 

Страны Тропической и 

Южной Африки. 

Освобождение от 

колониальной зависимости 

 1    

14 

Страны Латинской Америки 

во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 1    

15 

Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки во второй 

половине ХХ в. - начале 

XXI в.» 

 1  1  

16 

Международные отношения 

в конце 1940-е – конце 1980-

х гг. 

 1    

17 

Международные отношения 

в конце 1940-е – конце 1980-

х гг. 

 1    

18 
Международные отношения 

в 1990-е – 2023 г. 
 1    

19 

Международные отношения 

в 1990-е – 2023 г. Кризис 

глобального доминирования 

Запада. 

 1    

20 

Развития науки во второй 

половине ХХ в. – начале 

ХХI в. 

 1    

21 

Развитие культуры и 

искусства во второй 

половине ХХ в. – начале 

ХХI в. 

 1    

22 
Глобальные проблемы 

современности. 
 1    

23 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Всеобщая история 1945 – 

2022 гг.» 

 1  1  

24 
Введение в курс «История 

России. 1945 год – начало 
 1    



ХХI века» 

25 

Восстановление и развитие 

экономики и социальной 

сферы. 

 1    

26 
Политическая система в 

послевоенные годы. 
 1    

27 

Идеология, наука, культура 

и спорт в послевоенные 

годы. 

 1    

28 

Место и роль СССР в 

послевоенном мире. 

Внешняя политика СССР в 

1945 – 1953 гг. 

 1    

29 
Новое руководство страны. 

Смена политического курса. 
 1    

30 

Экономическое и 

социальное развитие в 1953 

– 1964 гг. 

 1    

31 
Развитие науки и техники. в 

1953 – 1964 гг. 
 1    

32 
Культурное пространство в 

1953 – 1964 гг. 
 1    

33 
Перемены в повседневной 

жизни в 1953 – 1964 гг. 
 1    

34 
Внешняя политика в 1953 – 

1964 гг. 
 1    

35 

Повторительно-

обобщающий урок по темам 

«СССР в послевоенные 

годы» и «СССР в 1953 – 

1964 гг.» 

 1    

36 
Политическое развитие 

СССР в 1964 - 1985 гг. 
 1    

37 
Социально-экономическое 

развитие в 1964 - 1985 гг. 
 1    

38 

Развитие науки, 

образование, 

здравоохранения в 1964 - 

1985 гг. 

 1    

39 
Идеология и культура в 

1964 - 1985 гг. 
 1    

40 
Повседневная жизнь 

советского общества в 1964 
 1    



- 1985 гг. 

41 

Национальная политика и 

национальные движения в 

1964 - 1985 гг. 

 1    

42 
Внешняя политика СССР в 

1964 - 1985 гг. 
 1    

43 
СССР и мир в начале 1980-

х. Предпосылки реформ 
 1    

44 

Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985 – 

1991 гг. 

 1    

45 
Перемены в духовной сфере 

в годы перестройки. 
 1    

46 
Реформа политической 

системы СССР и её итоги. 
 1    

47 

Новое политическое 

мышление и перемены во 

внешней политике. 

 1    

48 

Национальная политика и 

подъем национальных 

движений. Распад СССР 

 1    

49 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1    

50 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«СССР в 1964 – 1991 гг.» 

 1  1  

51 
Российская экономика в 

условиях рынка 
 1    

52 

Политическое развитие 

Российской Федерации в 

1990-е гг. 

 1    

53 

Межнациональные 

отношения и национальная 

политика в 1990-е гг. 

 1    

54 
Повседневная жизнь в 1990-

е гг. 
 1    

55 

Россия и мир. Внешняя 

политика Российской 

Федерации в 1990-е гг. 

 1    

56 

Политические вызовы и 

новые приоритеты 

внутренней политики 

России в начале ХХI в. 

 1    

57 Россия в 2008 – 2011 гг.  1    



58 

Социально-экономическое 

развитие России в начале 

ХХI в. Приоритетные 

национальные проекты. 

 1    

59 

Культура, наука, спорт и 

общественная жизнь в 1990-

х – начале 2020-х гг. 

 1    

60 

Культура, наука, спорт и 

общественная жизнь в 1990-

х – начале 2020-х гг. 

 1    

61 

Внешняя политика в начале 

ХХI в. Россия в 

современном мире 

 1    

62 

Внешняя политика в начале 

ХХI в. Россия в 

современном мире 

 1    

63 
Россия в 2012 – начале 2020-

х гг. 
 1    

64 

Россия сегодня. 

Специальная военная 

операция (СВО) 

 1    

65 

Россия сегодня. 

Специальная военная 

операция (СВО) 

 1    

66 Наш край в 1992 – 2022 гг.  1    

67 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Российская Федерация в 

1992 – начале 2020-х гг.» 

 1    

68 

Итоговый обобщающий 

урок по курсу «История 

России. 1945 год – начало 

ХХI века» 

 1  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4  0  

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

Контрольная №1 



Входная контрольная работа по истории 

Вариант 1 

 

1. Франко-германская война началась в 1870 году. 2. Поводом к войне послужил 

дипломатический конфликт между Францией и Пруссией по поводу испанской короны, 

которая была предложена прусскому принцу. 3. Бисмарк, исказив текст депеши 

французскому послу от Вильгельма I, спровоцировал французского императора объявить 

войну Северогерманскому союзу. 4. Первым крупным поражением французской армии 

стало сражение при Седане, в результате которого Наполеон III попал в плен и отрёкся от 

престола. 5. После этих событий в сентябре 1870 года в Париже был избран новый 

император. 6. Начался новый период в истории Франции. 

  

Укажи номер предложения, где находится историческая ошибка. 

 

 

1. Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 
 

Из воспоминаний современницы. 

 

   «В апреле месяце… после тревожной зимы, в продолжение которой вся почти Москва 

волновалась, требуя войны за освобождение болгар, война, наконец, была решена. Я не разделяла 

общего настроения, напротив того, я совершенно враждебно относилась к страстному настроению 

всей славянофильской партии и большинства публики, увлекшейся мыслию, одни о воссоздании 

единства «славянского», другие чисто религиозною мыслию об освобождении «единоверцев» 

христиан от ига турецкого, басурманского, как говорили в простом народе. По многим 

причинам… всё это движение мне казалось преувеличенным под влиянием передовых статей 

"Московских Ведомостей" и других газет… Мне казалось, что спасать других при неурядице 

нашего общественного строя немыслимо. Притом наше безденежье, враждебное отношение 

Европы к этой новой форме той же страсти к завоеваниям мне являлись препятствиями 

непреодолимыми к достижению какого бы то ни было результата даже и тогда, когда бы война 

окончилась для нас «блистательно». 

   Я боялась войны уже и потому, что при наших порядках, отсутствии ума в руководящих сферах, 

отсутствии людей и генералов, отсутствии улучшенного оружия в армии и беспорядках в 

управлении её можно было ожидать не побед и славы, а поражений и стыда. Крымская кампания 

ещё была свежа в моей памяти, ещё свежее запечатлелась в ней франко-прусская война».  

 

1) Укажите годы войны, о начале которой идет речь в тексте.  
2) Назовите российского монарха, к периоду правления которого относятся описанные в 

отрывке события.  

3) Укажите мирный договор, завершивший «Крымскую кампанию». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 



 

 
 

1 Какое событие символизируют два флага, отмеченные  над Парижем? Чьи это флаги? 

Прочитайте текст и найдите фразы, которые помогут определить причины войны. 

Отто фон Бисмарк: «Я был твердо уверен, что на пути к нашему дальнейшему национальному 

развитию, как экстенсивному, так и интенсивному – по ту сторону Майна, неизбежно придется 

вести войну с Францией. И что в нашей внешней и внутренней политике мы ни при каких 

условиях не должны упускать из виду этой возможности. Я был убежден… что единая Германия – 

лишь вопрос времени и что Северо-Германский союз только первый этап на пути к его 

разрешению, но что вместе с тем не стоит слишком рано вводить в надлежащие рамки враждебное 

отношение Франции… Я не сомневался, что германо-французскую войну придется вести до того, 

как осуществиться построение единенной Германии» 

Австрийский дипломат Витцум: «… Нет ничего более омерзительного и вместе с тем, 

поучительного, чем зрелище, которое за шесть месяцев представляет Франция… Если император 

Наполеон отвечает или воображает, что отвечает за порядок на улице, то невозможно строить себе 

иллюзию на счет беспорядка, царящего в умах… Он окружил себя министрами, не 

пользующимися ни его доверием, ни доверием нации… Как выйти из этого хаоса, который грозит 

проглотить вместе с властью Наполеона III основы монархического порядка в Европе. Сколько бы 

мы не искали выхода, есть только одно средство – война» 

Наполеон III: « Военная мощь Франции достигла необходимого развития, ее военные ресурсы 

находятся на высоком уровне, соответствующем ее мировому предназначению… наше 

вооружение усовершенствовано, наши арсеналы и склады полны, наши резервы обучены…» 
1
 

 

№ п\п баллы Вариант 1 Вариант 2 

1 2 5 Франция и Парижская 

коммуна 

2 3 Отвечено на три вопроса  

    

 



«5» - 5б 

«4» -4б 

«3» -3б 

«2» - 2б 

 

Контрольная №2 

Контрольная работа №2 по теме «Мир в Первой мировой войне» 

Вариант 1 

 

1. В число стран первого эшелона модернизации входили 

А. Великобритания, Германия, Япония 

Б. Великобритания, Италия, Россия 

В. Великобритания, Франция, США 

 

2. К числу последствий экономических кризисов Не относилось 

А. Увеличение объёмов производства промышленной продукции 

Б. Разорение слабых, малоэффективных предприятий, ускорение централизации и концентрации капитала 

В. Рост безработицы, обострение социальных проблем 

 

3. Почему противоречия Франции и Германии носили особенно острый характер 

А. Франция не могла примириться с захватом Германией Эльзаса и Лотарингии 

Б. Франция и Германия не могли мирным путём решить спор о принадлежности Марокко 

В. Франция и Германия были основными торговыми конкурентами 

 

4. Продолжите фразу: «Версальско - Вашингтонгская система не смогла стать основой 

прочного мира, потому что державы победительницы …» 

А. Недостаточно ослабили Германию, что позволило ей стать на путь реванша 

Б. Не уделили должного внимания проблемам послевоенного восстановления экономики, произвольно 

меняли карту мира, игнорируя интересы народов 

В. Не уделили должного внимания интересам Японии и Китая 

 

5. Что из перечисленного не было следствием кризиса 1929 года в США? 

А. Падение объёма промышленного производства 

Б. Рост безработицы 

В. Создание финансовых пирамид 

Г. Потеря сбережений миллионов вкладчиков 

  

6. Государства, подписавшие Мюнхенское соглашение 1939 года 

А. Германия, Англия, Франция, Италия 

Б. США, Англия, Франция, СССР 

В. Германия, Япония, Англия, Франция 

  

7. Как звали лидера национально-освободительного движения, провозгласившего идею 

ненасилия, отказа от сотрудничества с колониальными властями. Бойкота европейских 

товаров 

А. Мао Цзэдун                Б. Сунь Ятсен                В. Реза – хан                 Г. М. Ганди 

 



8. О создании какой организации идет речь? 

 «Высокие Договаривающиеся стороны, принимая во внимание, что для развития сотрудничества 
между народами и для гарантий их мира и безопасности важно…не прибегать к войне, поддерживать в 
полной гласности международные отношения… добросовестно соблюдать все налагаемые договорами 
обязательства во взаимных отношениях организованных народов, принимающих настоящий Устав ». 

1. Антанты 

2. II интернационала 

3. Лиги Нации 

4. Священного союза 

 

 

9. Почему распались империи, существовавшие до Первой мировой войны? Какие 

причины распада просматриваются в данной ситуации? Какая из них – главная? 

  
1. Германия. Для нее война обернулась катастрофой. Людские и экономические потери были настолько 
большими, что фактически навязанный ей державами-победительницами Версальский мир был 
договором позора, денежно-финансового краха и национального унижения немцев. По условиям этого 
мира Германия лишалась всех своих заморских территорий – колоний (они были поделены между 
странами-победительницами); в Европе теряла Эльзас и Лотарингию, фактически лишалась Рейнской 
области (она переходила в общее управление стран Антанты), Познани, Данцига и Шлезвига. Германия не 
имела права иметь боеспособную армию и флот – ее войска ограничивались 100-тысячной сухопутной 
армией, не имела права создавать новые виды боевой техники и готовить военных специалистов. На 
Германию, вдобавок ко всему, накладывалась репарация – денежное возмещение убытков странам-
победительницам. 
Австро-Венгрия. По итогам Первой мировой войны Австро-Венгрия как единое государство перестала 
существовать. Ее территория, которая всегда представляла собой пеструю карту народов и народностей, 
была поделена между уже существовавшими странами и вновь образованными. Так были созданы 
Чехословакия и Венгрия как независимые государства. Южные и юго-восточные части бывшей империи 
отошли созданному на основе Сербии Королевству сербов, хорватов и словенцев и Румынии 
соответственно.Так же, как и Германии, Австрии запрещалось иметь постоянную армию. 
Россия. Две революции – Февральская и Октябрьская 1917 года, последовавшие за этим Гражданская 
война, подписание Брестского мира с Германией, военная интервенция, разруха и голод поставили Россию 
в один ряд с отвергнутыми и побежденными странами Центральной Европы. Российская империя пала. 
Западные губернии откололись от империи и провозгласили независимые государства – Финляндию, 
Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Румыния оккупировала Бессарабию. Ко всему прочему установившийся 
политический режим большевиков не признавали страны-победительницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Контрольная работа №2 по теме «Мир в Первой мировой войне» 

 

Вариант 2 

1. К странам второго эшелона модернизации первой половины 20 века относились 

А. Италия, Япония, Германия 

Б. Франция, Япония, Россия 

В. США, Германия, Япония 

 

 

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

А. Англией, на Сомме, в июле 1916 года 

Б. Францией, у Вердена, в феврале 1016 года 

В. Германией, у Ипра, в апреле 1915 года 

  

3. Кто из президентов США проводил политику под названием «новый курс»? 

А. Г. Трумэн 

Б. В. Вильсон 

В. Г. Гувер 

Г. Ф. Рузвельт 
 

4. Державы, претендующие на управление владениями бывших Германской и Османской 

империй, получили такое право на основе 

А. Взаимной договорённости между державой и бывшей колонией 

Б. Договорённости с другими претендующими державами-победителями 

В. Получения мандата Лиги наций 

 Г. Устав не содержал инструкций на этот счёт 

  

5. Одной из важнейших причин экономического кризиса 1929-1933 гг. в США являлся 

А. Высокий уровень социальных расходов государства 

Б. «Спекулятивный бум» на фондовой бирже 

В. Дефицит товаров на потребительском рынке 

Г. Развитие новых отраслей промышленности 

 

6. Какой вариант окончания следующей фразы вы бы выбрали: «Единственной страной Азии, 

которой удалось решить задачи модернизации и в начале XX века превратиться в страну с 

развитой промышленностью …» 

А. Был Китай 

Б. Была Турция 

В. Была Япония 

Г. Была Индия 

 

7. Назовите год, когда состоялась Генуэзская конференция  

А. 1925 г.            Б.  1926 г.                 В. 1922 г.                Г. 1923 г. 

 

8. О создании какой организации идет речь? 

 «Высокие Договаривающиеся стороны, принимая во внимание, что для развития сотрудничества 
между народами и для гарантий их мира и безопасности важно…не прибегать к войне, поддерживать в 



полной гласности международные отношения… добросовестно соблюдать все налагаемые договорами 
обязательства во взаимных отношениях организованных народов, принимающих настоящий Устав ». 

5. Антанты 

6. II интернационала 

7. Лиги Нации 

8. Священного союза 

 

 

9. Почему распались империи, существовавшие до Первой мировой войны? Какие 

причины распада просматриваются в данной ситуации? Какая из них – главная? 

  
1. Германия. Для нее война обернулась катастрофой. Людские и экономические потери были настолько 
большими, что фактически навязанный ей державами-победительницами Версальский мир был 
договором позора, денежно-финансового краха и национального унижения немцев. По условиям этого 
мира Германия лишалась всех своих заморских территорий – колоний (они были поделены между 
странами-победительницами); в Европе теряла Эльзас и Лотарингию, фактически лишалась Рейнской 
области (она переходила в общее управление стран Антанты), Познани, Данцига и Шлезвига. Германия не 
имела права иметь боеспособную армию и флот – ее войска ограничивались 100-тысячной сухопутной 
армией, не имела права создавать новые виды боевой техники и готовить военных специалистов. На 
Германию, вдобавок ко всему, накладывалась репарация – денежное возмещение убытков странам-
победительницам. 
Австро-Венгрия. По итогам Первой мировой войны Австро-Венгрия как единое государство перестала 
существовать. Ее территория, которая всегда представляла собой пеструю карту народов и народностей, 
была поделена между уже существовавшими странами и вновь образованными. Так были созданы 
Чехословакия и Венгрия как независимые государства. Южные и юго-восточные части бывшей империи 
отошли созданному на основе Сербии Королевству сербов, хорватов и словенцев и Румынии 
соответственно.Так же, как и Германии, Австрии запрещалось иметь постоянную армию. 
Россия. Две революции – Февральская и Октябрьская 1917 года, последовавшие за этим Гражданская 
война, подписание Брестского мира с Германией, военная интервенция, разруха и голод поставили Россию 
в один ряд с отвергнутыми и побежденными странами Центральной Европы. Российская империя пала. 
Западные губернии откололись от империи и провозгласили независимые государства – Финляндию, 
Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Румыния оккупировала Бессарабию. Ко всему прочему установившийся 
политический режим большевиков не признавали страны-победительницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п\п Кол-во Вариант 1 Вариант 2 



баллов 

1 1 В В 

2 1 А В 

3 1 А Г 

4 1 Б В 

5 1 В Б 

6 1 А В 

7 1 Г В 

8 2 3 3 

9 3 Ответ на три вопроса – 

3б 

Ответ на два вопроса – 2 

б 

Ответ на 1вопрос – 1б 

 

 

«5» - 12-11 

«4» - 10 - 8 

«3» - 7-5 

«2» - 4-0 

 

Контрольная №3 

Контрольная работа №3 по теме «Вторая мировая война» 

 

Вариант 1 

 

1. Продолжите перечень. Главы государств, участвовавших в Тегеранской конференции: 

а) Иосиф Сталин    в) ________    с) ________ 

2. Назовите принцип, который объединяет этих людей. Георгий Жуков, Бернард 

Монтгомери, Александр Василевский, Дуайт Эйзенхауэр, Константин Рокоссовский, 

Дуглас Макартур, Иван Конев, Джордж Паттон: 
а) это командующие войсками стран антигитлеровской коалиции 

в) это участники движения Сопротивления в европейских странах 

с) это министры иностранных дел воюющих государств 

3. Выберите положения, являющиеся итогами Второй мировой войны 
1) запрет и осуждение идеологий фашизма и нацизма 

2) создание Лиги Наций 

3) победа военного блока Антанты 

4) создание ООН 

5) крупнейшей колониальной державой становится Франция 



6) СССР и США становятся сверхдержавами 

4. Определите соответствие дат и событий 2-й мировой войны 
А) 1 сентября 1939     1. Начало 2-й мировой войны 

Б) 22 июня 1941     2. Окончание 2-й мировой войны 

В) 6 августа 1945     3. Нападение Германии на СССР 

Г) 7 декабря 1941    4. Ядерная бомбардировка Хиросимы 

Д) 2 сентября 1945     5. Вступление в войну США 

5. Укажите название битвы, к которой относится представленный отрывок 

«На личной карте Паулюса этот дом (на площади 9 Января) был отмечен как крепость. Пленные 

немецкие разведчики считали, что его обороняет батальон. 

Об этом доме узнала сначала наша армия, потом вся страна и, наконец, весь мир. На его 

защитников равнялась, как в строю, вся дивизия, о нём слагались песни и легенды. 

Как это ни странно, но это четырёхэтажное жилое здание, выстроенное не из какого-либо 

несокрушимого материала, а из обыкновенной глины, дерева и кирпича, оказавшееся вообще 

малоустойчивым, вполне заслуживало того, что о нём писали или 

рассказывали. 

Да, это был «дом-крепость», его обороняли бойцы, каждый из которых стоил целого отделения, а 

то и взвода противника, и слава о них не померкнет в веках». 

6. Как назывался период Второй мировой войны с 3 сентября 1939 г. по 10 мая 1940 г. на 
Западном фронте? 

1) блицкриг               2) холокост               3) «странная» война           4) движение 

Сопротивления 

 

7. Прочитайте текст и выполните задания. Атлантическая хартия, 14 августа 1941 г. 

 

«Президент Соединённых Штатов Америки Рузвельт и премьер-министр Черчилль, 

представляющий правительство Его Величества в Соединённом Королевстве, после совместного 

обсуждения сочли целесообразным обнародовать некоторые общие принципы национальной 

политики их стран — принципы, на которых они основывают свои надежды на лучшее будущее 

для мира. 

 

1) США и Великобритания не стремятся к территориальным или другим приобретениям. 

 

2) Они не согласятся ни на какие территориальные изменения, не находящиеся в согласии со 

свободно выраженным желанием заинтересованных народов. 

 

3) Они уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой они хотят жить; 

они стремятся к восстановлению суверенных прав и самоуправления тех народов, которые были 

лишены этого насильственным путём. 

 



4) Соблюдая должным образом свои существующие обязательства, они будут стремиться 

обеспечить такое положение, при котором все страны — великие или малые, победители или 

побеждённые — имели бы доступ на равных основаниях к торговле и к мировым сырьевым 

источникам, необходимым для экономического процветания этих стран. 

 

5) Они стремятся добиться полного сотрудничества между всеми странами в экономической 

области с целью обеспечить для всех более высокий уровень жизни, экономическое развитие и 

социальное обеспечение. 

 

6) После окончательного уничтожения нацистской тирании они надеются на установление мира, 

который даст возможность всем странам жить в безопасности на своей территории, а также 

обеспечить такое положение, при котором все люди во всех странах могли бы жить всю свою 

жизнь, не зная ни страха, ни нужды. 

 

7) Такой мир должен предоставить всем возможность свободно, без всяких препятствий плавать 

по морям и океанам. 

 

8) Они считают, что все государства мира должны по соображениям реалистического и духовного 

порядка отказаться от применения силы, поскольку никакой будущий мир не может быть 

сохранён, если государства, которые угрожают или могут угрожать агрессией за пределами своих 

границ, будут продолжать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями. 

Черчилль и Рузвельт считают, что впредь до установления более широкой и надёжной системы 

всеобщей безопасности такие страны должны быть разоружены. Англия и США будут также 

помогать и поощрять все другие осуществимые мероприятия, которые облегчат миролюбивым 

народам избавление от бремени вооружения». 

 

Задания: 

 

Какие принципы кажутся вам чрезмерно общими, абстрактными, а какие — более конкретными? 

Почему США подписали эту хартию, хотя на тот момент они ещё не находились в состоянии 

войны с державами «Оси»? 

 

 

Вариант 2 

 

1. Продолжите перечень. Главы государств, участвовавших в Подсдамской конференции: 

а) Иосиф Сталин     в) ________   с) ________ 

2. Выберите правильное утверждение. В годы Второй мировой войны 1939-1945 гг.: 
а) экономика оккупированных европейских стран не обеспечивала нацистскую Германию 

в) США не осуществляла масштабных поставок вооружений и техники 

с) именно благодаря военному сотрудничеству стран Запада и Востока Вторая мировая война 

закончилась в 1945-м году, а не затянулась ещё на несколько лет 

д) западные союзники не бомбили военные заводы и города нацистской Германии 

3. Назовите важнейшие факторы.  Источники Великой Победы во Второй 

мировой войне 1939-1945 гг.: 
а) солдаты стран антигитлеровской коалиции честно выполняли свой долг 



б) героическое сопротивление советских войск 

в) масштабные поставки вооружений и техники из США 

г) успехи западных союзников в борьбе за господство в воздухе и на море. 

д) ограниченность ресурсов нацистской Германии, техническая отсталость милитаристской 

Японии 

4. Выберите положения, являющиеся итогами Второй мировой войны 
1) запрет и осуждение идеологий фашизма и нацизма 

2) создание Лиги Наций 

3) победа военного блока Антанты 

4) создание ООН 

5) крупнейшей колониальной державой становится Франция 

6) СССР и США становятся сверхдержавами 

 

5. Укажите пропущенное в отрывке название города. 
 
«Перед глазами 77 американцев, прибывших на конференцию в ______________, совершенно неожиданно 
предстал современный город. Его дома и железнодорожные сооружения теснятся кучками у подножья 
невысокого горного хребта. Этот хребет вместе с горами, высящимися к западу и югу от него, замыкает 
котловину, внутри которой и лежит _______________, а кругом на много миль простирается пустынная 
местность с редкими деревнями, пересекаемая одной или двумя железнодорожными ветками. Решение 
«Большой тройки» встретиться здесь было компромиссом, и мне думается, что ни один из трёх основных 
участников встречи не был вполне удовлетворён этим выбором. Сталин, загруженный своими 
обязанностями командующего, настаивал на том, чтобы встреча состоялась в городе, расположенном не 
далее дневного перелёта от Москвы. В результате «Большая тройка» собралась в столице государства, 
соблюдавшего дружественный нейтралитет, в столице одной из Объединённых наций». 

 

6. Политика нацистов по массовому истреблению населения на оккупированных территориях 
называется: 

1) ариизация                2) геноцид                   3) селекция              4) сегрегация 

 

7. Прочитайте текст и выполните задания Атлантическая хартия, 14 августа 1941 г. 

 

«Президент Соединённых Штатов Америки Рузвельт и премьер-министр Черчилль, 

представляющий правительство Его Величества в Соединённом Королевстве, после совместного 

обсуждения сочли целесообразным обнародовать некоторые общие принципы национальной 

политики их стран — принципы, на которых они основывают свои надежды на лучшее будущее 

для мира. 

 

1) США и Великобритания не стремятся к территориальным или другим приобретениям. 

 

2) Они не согласятся ни на какие территориальные изменения, не находящиеся в согласии со 

свободно выраженным желанием заинтересованных народов. 

 



3) Они уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой они хотят жить; 

они стремятся к восстановлению суверенных прав и самоуправления тех народов, которые были 

лишены этого насильственным путём. 

 

4) Соблюдая должным образом свои существующие обязательства, они будут стремиться 

обеспечить такое положение, при котором все страны — великие или малые, победители или 

побеждённые — имели бы доступ на равных основаниях к торговле и к мировым сырьевым 

источникам, необходимым для экономического процветания этих стран. 

 

5) Они стремятся добиться полного сотрудничества между всеми странами в экономической 

области с целью обеспечить для всех более высокий уровень жизни, экономическое развитие и 

социальное обеспечение. 

 

6) После окончательного уничтожения нацистской тирании они надеются на установление мира, 

который даст возможность всем странам жить в безопасности на своей территории, а также 

обеспечить такое положение, при котором все люди во всех странах могли бы жить всю свою 

жизнь, не зная ни страха, ни нужды. 

 

7) Такой мир должен предоставить всем возможность свободно, без всяких препятствий плавать 

по морям и океанам. 

 

8) Они считают, что все государства мира должны по соображениям реалистического и духовного 

порядка отказаться от применения силы, поскольку никакой будущий мир не может быть 

сохранён, если государства, которые угрожают или могут угрожать агрессией за пределами своих 

границ, будут продолжать пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями. 

Черчилль и Рузвельт считают, что впредь до установления более широкой и надёжной системы 

всеобщей безопасности такие страны должны быть разоружены. Англия и США будут также 

помогать и поощрять все другие осуществимые мероприятия, которые облегчат миролюбивым 

народам избавление от бремени вооружения». 

 

Задания 

 

Какие принципы кажутся вам чрезмерно общими, абстрактными, а какие — более конкретными? 

Почему США подписали эту хартию, хотя на тот момент они ещё не находились в состоянии 

войны с державами «Оси»? 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

 

№ п\п Кол-во 

баллов 

Вариант 1 Вариант 2 

1 2 Рузвельт, Черчилль Трумэн, Этли 

2 1 а с 

3 2 146 бвг 

4 2 13452 146 

5 2 Сталинградская Тегеран 

6 1 3 2 

7 3   

 

«5» -  13-11 



«4» - 10-8 

«3» - 7-5 

«2» - 4-0 

 

Контрольная №4 

Контрольная работа по теме «Россия в 1914-1930 годах» 

I вариант 

Задание 1  

Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которы-
ми обозначены исторические события 

1. Создание Комиссии по разработке плана электрификации России (ГОЭЛРО) 
2. Декрет о мире 
3. Брусиловский прорыв 

Задание 2 

Установите соответствие между политическими событиями и годами, в которые они произошли. 

   

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А)  процесс над М.Н. Тухачевским 

Б)  высылка Л.Д. Троцкого из СССР 

В)  открытый судебный процесс над партией эсеров 

Г)  убийство С.М. Кирова 
 

    1)  1922 г. 

2)  1929 г. 

3)  1934 г. 

4)  1937 г. 

5)  1940 г. 
 

 

Задание 3  
Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за исключени-

ем двух, занимали высокие посты в советский период. Найдите и запишите цифры государствен-

ных деятелей, не относящиеся к советскому периоду. 

  

1) Зиновьев 

2) Столыпин 

3) Троцкий 

4) Витте 

5) Калинин 

6) Молотов 
Задание 4 

Напишите пропущенное понятие (термин). 
  

Установившаяся повсеместно на селе в СССР в результате «великого перелома» форма хозяйствования, 
при которой средства производства (земля, оборудование, скот, семена и т.д.) находились в совместной 
собственности и под общественным управлением его участников, называется ___________. 
Задание 5  

Установите соответствие между аббревиатурами органов государственной власти 1918—1930-х гг. и их 
определениями. 
  

АББРЕВИАТУРЫ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

A) ГУЛАГ 
Б) ВЧК   

1) орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем 
2) орган по управлению экономикой страны 



B) СНК 
Г) ВСНХ 

3) орган по управлению исправительными учреждениями СССР 
4) высший судебный орган СССР 
5) высший орган исполнительной власти СССР 
6) орган власти по проведению реабилитации 

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

A Б В Г 

        

 

 

Задание 6 

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

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
  

А) «Вечером я получил телеграмму от Родзянко, в которой он меня извещал, что правительство пало, 
что власть перешла к Комитету Государственной думы и что он просит меня соблюдать полное 
спокойствие, памятуя, что прежнее правительство, оказавшееся несостоятельным, будет заменено 
новым... Затем я получил телеграмму от Алексеева... В этой телеграмме они предлагали государю отречься 
от престола. Я сейчас же оповестил всех об этой телеграмме. Вслед за тем получилось извещение, что про-
изошло отречение от верховной власти в лице государя и наследника. Предполагали, что верховную власть 
возьмет Михаил Александрович. Вскоре пришла телеграмма с сообщением об отказе Михаила 
Александровича. Затем была получена телеграмма от князя Львова об образовании первого министерства. 
Когда они собрались, я прочёл манифест и сказал, что в настоящее время прежней власти не существует, 
династия, по-видимому, кончила своё существование, наступает новая эпоха. При этом я обратился к ним и 
сказал, что каковы бы ни были у нас взгляды, каковы бы ни были наши убеждения, но мы ведём войну, и 
потому мы имеем обязательства не только перед правительством или той властью, которая существует, но 
мы имеем большие обязательства и перед нашей родиной. Какое бы правительство ни существовало у нас, 
оно будет продолжать войну, и мы будем выполнять свой долг так же, как и до того времени». 

Б) «До вечера [предыдущего дня] <...> я не имел никакого понятия о том, что замышлялось. <...> Вече-
ром <...> меня пригласил Министр Внутренних Дел Кн. Свято по лк-Мирский к себе. <... > 

Тут впервые я узнал, что среди рабочих ведёт чрезвычайно сильную агитацию священник Гапон и 
имеет большой успех в том, чтобы склонить рабочих на непосредственное обращение со своими нуждами 
к Государю и поставить себя под его личную защиту, так как <...> правительство слишком открыто, будто 
бы, держит сторону хозяев и пренебрегает интересами рабочих. <...> На мой вопрос: почему же мы собра-
лись так поздно <...>, Святополк-Мирский ответил мне, что <...> ещё в четверг, на его всеподданнейшем до-
кладе было решено, что Государь не проведёт этого дня в городе, а выедет в Гатчину, полиция сообщит об 
этом заблаговременно рабочим, и, конечно, всё движение будет остановлено и никакого скопления на 
площади Зимнего Дворца не произойдёт. 

Ни у кого из участников совещания не было и мысли о том, что придётся останавливать движение ра-
бочих силою, и ещё менее о том, что произойдёт кровопролитие». 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

1) Воспоминания относятся к предвестию события, получившего в истории название «Кровавое 
воскресенье». 

2) События, о которых идёт речь в отрывке, происходили в 1914 г. 



3) Одной из причин события, о преддверии которого говорится в отрывке, стало ухудшение положения 
рабочих в условиях русско-японской войны. 

4) Описанные в документе события произошли в октябре 1917 г. 
5) Правительство, о котором идёт речь в документе, называлось Временное. 
6) Речь идет в отрывке о свержении монархии в России. 

  

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

 

Задание 7  

Какие три из перечисленных названий относятся к политическим партиям начала XX в.? 
Соответствующие цифры запишите в ответ. 
  

1) кадеты 
2) нечаевцы 
3) народовольцы 
4) петрашевцы 
5) октябристы 
6) эсеры 

Задание 8  

Установите соответствие между государственными деятелями начала XX в. и их деятельностью. 
  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

A) великий князь Николай Николаевич 
Б) С. Ю. Витте 
B) С. В. Зубатов 
Г) П. А. Столыпин   

1) создание рабочих организаций, подконтрольных полиции 
2) подготовка манифеста об учреждении законодательной 

Государственной думы 
3) руководство правительством в годы Первой мировой войны 
4) руководство армией в годы Первой мировой войны 
5) подготовка указа о праве крестьян выходить из общины с 

наделом 

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

A Б В Г 

        

 

Задание 9 

Прочтите отрывок из постановления съезда и напишите название организаций, пропущенное в тексте. 

«Октябрьская революция привела к победе над буржуазией пролетариата в городе… Победив, 

пролетариат в целях закрепления и расширения социалистической революции постановил создать в 

деревне особые организации, которые непосредственно связали бы деревенскую бедноту с городским 

пролетариатом. Существовавшие в деревнях и волостях Советы не являлись органами революционной 

борьбы с деревенской буржуазией… На [организации], созданные декретом 11 июня, …была возложена 

задача обуздать спекуляцию кулаков и вызвать к активной политической жизни те слои деревни, которые 

способны проводить задачи пролетарской социалистической революции… [Организации] объединили 



наиболее революционные элементы в деревне… и стали превращаться в вершителей всей политической, 

административной и хозяйственно-экономической жизни села или волости». 

Задание 10  

Прочтите отрывок из воспоминаний современника. 
  

«Таврический дворец к ночи превратился в укреплённый лагерь <...> Весь зал заседаний, хоры и сосед-
ние залы были наполнены солдатами. Потом в зале заседаний, вперемежку с солдатами, открылись 
заседания "Совета рабочих и солдатских депутатов". У него были свои заботы. Пока мы принимали меры к 
сохранению функционирования высших государственных учреждений, Совет укреплял своё положение в 
городе, разделив его на районы. В каждом районе войска и заводы должны были выбрать своих 
представителей; назначены были "районные комиссары для установления народной власти в районах". 
Временный комитет Думы был оттеснён в далекий угол дворца <...>, Родзянко уже чувствовал себя главой 
и вождём совершившегося. Около трёх часов ночи мы получили первые известия о действиях царя. <...> Не 
имея под руками текста манифеста <...> о престолонаследии, мы не сообразили тогда, что самый акт царя 
был незаконен. <...> Сопоставляя факты, нельзя было не прийти к выводу, что царь хитрил, - как он хитрил, 
давая октябрьский манифест». 
  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, 
под которыми они указаны. 
  

1) Упоминаемые в отрывке события относятся к первой российской революции. 
2) Октябрьским манифестом, упоминаемым в отрывке, в России учреждалась Государственная Дума. 
3) Описанные в отрывке события происходили в Петрограде. 
4) Родзянко впоследствии возглавил правительство. 

5) В отрывке идёт речь об отречении 
царя в пользу брата. 

6) Итогом описанных событий 
явился переход всей власти в руки Сове-
та рабочих и солдатских депутатов. 

 
Задание 11 
Рассмотрите схему и выполните задание 
 
Назовите имя российского императора, 
в годы правления которого произошли 
события, обозначенные на схеме. 
 
 

 

 

 

 

Задание 12  

Какие из изображений относятся к тому 

же периоду, что и картина? В ответе 

запишите две цифры, под которыми они указаны. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 13  

Как называется экономический процесс, связанный с первой пятилеткой, участником которой был 
автор текста? Кто был руководителем страны в эти годы? 
 

Из воспоминаний участника строительства Сталинградского тракторного завода С. 3. Гйнзбурга: 
  
    «Рассказывая о стройках тех лет, хочу засвидетельствовать, что недаром говорят и пишут: в годы 

первой пятилетки вся наша страна превратилась в громаднейшую строительную площадку. <...> Каждый 
коллектив, каждая партийная, комсомольская, профсоюзная организация на своём участке работы делала 
всё возможное, чтобы выполнить вовремя заказы для ударных строек. <...> 

    Страна была охвачена пафосом строительства. Поразителен героизм строителей в годы первой 
пятилетки. Тысячи и тысячи людей отдавали революции, социализму все силы и саму жизнь. 

    ...Сейчас уже трудно представить условия, в которых начинались эти гигантские работы. Ведь 
механизации не существовало почти никакой. Имелисьлишь краны-укосины, бетономешалки и некоторые 
другие простые устройства. Земляные работы по планировке площадок, рытью котлованов под 
фундаменты цехов выполнялись артелями грабарей. <...> И вся их „техника" состояла из телег-грабарок, в 
которые впрягали лошадей, и обыкновенной совковой лопаты. <...> 



    С развёртыванием широкого фронта работ основной политической задачей партийная организация 
строительства считала борьбу за высокие темпы. Лозунгом дня стало: ,Догнать и перегнать американские 
темпы в строительстве". Вот тут и началось социалистическое соревнование. 

    На стройку пришло много молодёжи, комсомольцев, которые стали активными организаторами 
ударных бригад. <...> 

    Широко развернувшееся соревнование рождало новые, прогрессивные методы труда. Была 
объявлена настоящая война рутине. Первым её шагом было введение непрерывной рабочей недели. Дело 
это было настолько новое, что некоторые рабочие, особенно сезонники, заволновались. Мол, и отцы наши, 
и деды чтили воскресный день, отдыхали, нельзя от этого отступать. Некоторые даже ушли со стройки — 
не могли смириться с нарушением „завета отцов"». 

 
Задание 14  

Какие черты, специфические особенности были присущи описанному в тексте процессу в СССР? 
Укажите не менее трёх черт, особенностей. 

 
Задание 15 

В ходе тяжелой для России Первой мировой войны возникла идея заключения с немцами сепаратного 
мира. Николай II наотрез отказался вести об этом переговоры. Но пришедшие во главе с В. И. Лениным к 
власти большевики в марте 1918 г. заключили с немцами тяжелый и позорный Брестский мир, хотя даже 
внутри самой большевистской партии было много противников этого. Почему В. И. Ленин пошел на то, на 
что не согласился пойти Николай II? Приведите три объяснения. 

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

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

существующих в исторической науке: 

  

Задание 16 

"Подписание пакта о ненападении с фашисткой Германией и секретного протокола к нему было 

дипломатической удачей СССР." 

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

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

 Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

 Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

Задание 17 

Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России: 

1) август 1914— январь 1917 гг. 

2) март 1921 г. — октябрь 1928 г.гг.; 

3) 1917–1922 гг. 
В сочинении необходимо: 

– указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду истории; 

– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями (явлениями, 

процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях, 

процессах) данного периода истории России; 

– указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями (явлениями, 

процессами) в рамках данного периода истории. 

Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую оценку значимости 

данного периода для истории России. В ходе изложения необходимо использовать исторические термины, понятия, 

относящиеся к данному периоду. 

II вариант 

Задание 1  



Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которы-
ми обозначены исторические события 

1. Х съезд РКП(б), на котором был провозглашен переход к новой экономической политике 

(нэпу) 

2. Тамбовское антибольшевистское восстание 

3. создание Лиги Наций 

Задание 2 

Установите соответствие между событиями Гражданской войны и их датами. 
  

СОБЫТИЯ   ДАТЫ 

А) поход на Москву Доброволь-
ческой армии А. И. Деникина 

Б) мятеж Чехословацкого корпуса 
В) разгром войск П. Н. Врангеля в 

Крыму 
Г) завершение Гражданской 

войны на Дальнем Востоке 

  

1) 1917 г. 
2) 1918 г. 
3) 1919 г. 
4) 1920 г. 
5) 1922 г. 
6) 1921 г. 

Задание 3  
Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям 

1917-1921 гг. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду. 

  

1) Совнарком 

2) рабочий контроль 

3) коллективизация 

4) военный коммунизм 

5) индустриализация 

6) продразверстка 



 

Задание 4 

Напишите пропущенное понятие (термин). 
  

Применявшаяся в годы нэпа сдача иностранным предпринимателям в эксплуатацию на определённых условиях природных богатств, пред-
приятий и других хозяйственных объектов, принадлежащих государству, называется ________. 

 
Задание 5  

Установите соответствие между политическими партиями начала XX в. и политическими направлениями, к которым эти партии относились. 
  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ   ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

1) крайний национализм 
2) правый либерализм 
3) социал-демократизм 
4) анархизм 
5) левый либерализм 

  

A) Конституционно-демократическая партия 
Б) «Союз Михаила Архангела» 
B) РСДРП 
Г) «Союз 17 октября» 

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

A Б В Г 

        

Задание 6 

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначен-
ному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 
  

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
  

А) «До вечера [предыдущего дня] <...> я не имел никакого понятия о том, что замышлялось. <...> Вечером <...> меня пригласил Министр Внут-
ренних Дел Кн. Свято по лк-Мирский к себе. <... > 

Тут впервые я узнал, что среди рабочих ведёт чрезвычайно сильную агитацию священник Гапон и имеет большой успех в том, чтобы склонить 
рабочих на непосредственное обращение со своими нуждами к Государю и поставить себя под его личную защиту, так как <...> правительство 
слишком открыто, будто бы, держит сторону хозяев и пренебрегает интересами рабочих. <...> На мой вопрос: почему же мы собрались так позд-



но <...>, Святополк-Мирский ответил мне, что <...> ещё в четверг, на его всеподданнейшем докладе было решено, что Государь не проведёт этого 
дня в городе, а выедет в Гатчину, полиция сообщит об этом заблаговременно рабочим, и, конечно, всё движение будет остановлено и никакого 
скопления на площади Зимнего Дворца не произойдёт. 

Ни у кого из участников совещания не было и мысли о том, что придётся останавливать движение рабочих силою, и ещё менее о том, что 
произойдёт кровопролитие». 

 
Б) «Вечером я получил телеграмму от Родзянко, в которой он меня извещал, что правительство пало, что власть перешла к Комитету Государ-

ственной думы и что он просит меня соблюдать полное спокойствие, памятуя, что прежнее правительство, оказавшееся несостоятельным, будет 
заменено новым... Затем я получил телеграмму от Алексеева... В этой телеграмме они предлагали государю отречься от престола. Я сейчас же 
оповестил всех об этой телеграмме. Вслед за тем получилось извещение, что произошло отречение от верховной власти в лице государя и 
наследника. Предполагали, что верховную власть возьмет Михаил Александрович. Вскоре пришла телеграмма с сообщением об отказе Михаила 
Александровича. Затем была получена телеграмма от князя Львова об образовании первого министерства. Когда они собрались, я прочёл мани-
фест и сказал, что в настоящее время прежней власти не существует, династия, по-видимому, кончила своё существование, наступает новая 
эпоха. При этом я обратился к ним и сказал, что каковы бы ни были у нас взгляды, каковы бы ни были наши убеждения, но мы ведём войну, и по-
тому мы имеем обязательства не только перед правительством или той властью, которая существует, но мы имеем большие обязательства и 
перед нашей родиной. Какое бы правительство ни существовало у нас, оно будет продолжать войну, и мы будем выполнять свой долг так же, как 
и до того времени». 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

1) События, о которых идёт речь в отрывке, происходили в 1914 г. 
2) Воспоминания относятся к предвестию события, получившего в истории название «Кровавое воскресенье». 

3) Речь идет в отрывке о свержении монархии в России. 
4) Одной из причин события, о преддверии которого говорится в отрывке, стало ухудшение положения рабочих в условиях русско-японской 
войны. 

5) Описанные в документе события произошли в октябре 1917 г. 
6) Правительство, о котором идёт речь в документе, называлось Временное. 

  

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

Задание 7  

Какие три из перечисленных событий относятся к политической истории СССР 1930-х гг.? Соответствующие цифры запишите в ответ. 
  



1) судебный процесс над Г. Е. Зиновьевым и Л. Б. Каменевым 
2) убийство С. М. Кирова 
3) назначение И. В. Сталина генеральным секретарем ЦК РКП (б) 
4) казнь царской семьи 
5) издание «Краткого курса истории ВКП(б)» 
6) убийство П. А. Столыпина 

Задание 8  

Установите соответствие между партиями и их лидерами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
столбца. 
  

НАЗВАНИЯ ПАРТИЙ   ЛИДЕРЫ 

A) «Союз 17 октября» 
Б) РСДРП 
B) Конституционно-демократическая партия 
Г) Партия социалистов-революционеров 

  

1) В. И. Ленин 
2) В. М. Чернов 
3) А. И. Дубровин 
4) П. Н. Милюков 
5) А. И. Гучков 

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

A Б В Г 

        

 

Задание 9  

Прочтите отрывок из воззвания и напишите пропущенное название собрания, в нём упоминаемое. 
  

«В Петрограде революция! Солдаты присоединились к рабочим. На сторону народа перешли Преображенский, Волынский, Павловский и 
Семёновский полки... Восстание победоносно растёт. Восставшие захватили арсенал, артиллерийское управление и выборгскую тюрьму (Кресты), 
из которой выпустили политических заключённых. После двух часов осады взята восставшими Петропавловская крепость. По последним извести-
ям взорвана охранка, восставшие приближаются к департаменту полиции. 

Товарищи, бросайте работу! ...Все на улицы! Все под красные знамена революции! 
Наша задача – создать временное революционное правительство для созыва ___________________ собрания. 
Да здравствует Революция! 



Да здравствует Демократическая Республика! 
Долой войну!». 
 

Задание 10  

Прочтите отрывок из воспоминаний участника партийного съезда. 
  

«Лондонский съезд окончился. Вопреки ожиданиям либеральных писак съезд дал нам не раскол, а дальнейшее сплочение партии. Это был 
настоящий всероссийский объединительный съезд, ибо на нём впервые были представлены наиболее широко и полно наши польские, бундов-
ские и латышские товарищи, на нём впервые они приняли активное участие в работах партийного съезда и впервые связали непосредственно 
судьбу своих организаций с судьбой всей партии. В этом смысле Лондонский съезд значительно подвинул вперёд дело сплочения Российской 
социал-демократической рабочей партии. 

Таков первый результат Лондонского съезда. 
Но этим не исчерпывается значение Лондонского съезда. Дело в том, что, вопреки желанию тех же либеральных писак, съезд окончился по-

бедой "большевизма", победой революционной социал-демократии над оппортунистическим крылом нашей партии, над "меньшевизмом". 
Всем известны наши разногласия по вопросу о роли различных классов и партий 
в нашей революции. Известно, что официальный центр партии, меньшевистский по своему составу, в целом ряде выступлений становился в про-
тиворечие с партией в целом. Вспомните хотя бы историю с известным призывом ЦК к всеобщей забастовке по поводу разгона первой Думы, от-
вергнутым партией… И вот, Лондонский съезд подвёл итог всем победам революционной социал-демократии, и, закрепив за ней победу, принял 
тактику этой социал-демократии. 

Таков второй результат Лондонского съезда нашей партии. Фактическое объединение передовых рабочих всей России в единую всероссий-
скую партию под знаменем революционной социал-демократии – таков смысл Лондонского съезда». 
  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в таблицу цифры, под которыми 
они указаны. 

1) Описываемые в отрывке события произошли накануне Первой российской революции. 
2) Автор воспоминаний стоит на позициях меньшевиков. 
3) Автор отмечает, что на данном съезде были широко представлены различные социал-демократические организации. 
4) Расхождения между большевиками и меньшевиками, по мнению автора, ограничивались незначительными организационными 

вопросами. 
5) Из отрывка следует, что накануне съезда, о котором идёт речь, в руководстве партии преобладали меньшевики. 
6) Автор воспоминаний отмечает объединительный характер съезда. 

 
 



Задание 11  

Рассмотрите схему и выполните задание. Назовите страну, против которой были на-

правлены указанные на схеме военные действия СССР 
 

Задание 12 

Укажите изображения объектов, построенных в годы руководства СССР того же политического 

деятеля, при котором была создана данная карикатура. В ответе запишите две цифры, под кото-

рыми они указаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 13 

О каком событии идёт речь в документе? К какому году оно относится? Какие два основных новых органа власти возникли в начале этого 
события? 
 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний по курсу истории 
соответствующего периода. 

  
Из воспоминаний государственного деятеля. 
  
«К исходу дня 27 февраля весь Петроград был в руках восставших войск. Прежняя государственная машина прекратила работу... В Думе мы к 

тому времени учредили центральный орган для осуществления контроля над действиями войск и восставших. Временами стихия толпы 
принимала столь мощный размах, что, казалось, вот-вот захлестнёт всех нас, но мало-помалу напор её стихал, давая нам несколько минут 
передышки. Снаружи Таврический дворец более напоминал военный лагерь, нежели законодательный орган. ...Мы были вынуждены 
дожидаться ночи, когда рассеялись толпы людей и опустели залы и коридоры. Наступила тишина, и в комнатах Временного комитета начались 
бесконечные дискуссии, конференции, страстные споры. Там, в ночной тиши, мы приступили к созданию контуров новой России... 

Благословен человек, которому выпадает на долю пережить роковые поворотные годы в мировой истории, ибо он получает возможность 
заглянуть вглубь истории человечества, стать свидетелем того, как разрушается мир, мир старый, и возникает новый. 



...То был исторический момент, породивший [новую Россию], которая заняла место России, осквернённой и загаженной Распутиным и 
ненавистной всем монархией. Непопулярные чиновные лица были буквально сметены со своих постов, многие из них — убиты и ранены. 
Рабочие на заводах, прекратив работу, принялись устранять неугодных им управляющих и инженеров, вывозя их на тачках за пределы 
предприятий. В некоторых районах крестьяне... стали на свой лад решать аграрный вопрос, изгоняя помещиков и захватывая их земли... После 
трёх лет войны до предела уставшие на фронте солдаты отказывались подчиняться своим офицерам и продолжать войну с врагом». 
Задание 14  

На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин описанного в тексте события. 

Задание 15 

Когда началась Первая мировая война российское общество отнеслось положительно к решению императора Николая II защитить 

православных сербских братьев и принять участие в вооружённой борьбе с германским милитаризмом. 

Какие причины обусловили кардинальные изменения в общественно-политическом климате страны в 1916 – начале 1917гг., со-

провождавшиеся ростом оппозиционных настроений в обществе и антивоенных настроений в среде простого народа? Приведите не 

менее 3-х объяснений. 

 

Задание 16 

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые 

точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке: 

  

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

  

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, 

которыми можно опровергнуть её. 

  

Ответ запишите в следующем виде. 

  

Аргументы в подтверждение: 

1) ... 

2) ... 

  

Аргументы в опровержение: 

1) ... 

2) ... 

Задание 17 



Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России: 

1) август 1914— январь 1917 гг. 

2) март 1921 г. — октябрь 1928 г.гг.; 

3) 1917–1922 гг. 
В сочинении необходимо: 

– указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду истории; 

– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических 

фактов, охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России; 

– указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории. 

Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую оценку значимости данного периода для истории России. В 

ходе изложения необходимо использовать исторические термины, понятия, 

относящиеся к данному периоду. 

 

Ответы: 

Вариант 1 

1.321 

2. 4213 

3. 24 

4. колхозом 

5. 3152. 

6. 5613 

7. 156 

8. 4215 

9. Комбеды — организации, созданные декретом ВЦИК и СНК от 11 июня 1918 г., на которых была возложена задача обуздать 

спекуляцию кулаков и вызвать к активной политической жизни те слои деревни, которые способны проводить задачи пролетарской 

социалистической революции. 

10. Ответ: 235. 

11. Николай Второй 

12. 14 

13. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) описанный в тексте процесс — индустриализация 

2) руководитель страны — И. В. Сталин 

14. Могут быть названы следующие черты, особенности: 



— форсированный характер индустриализации 

— большая роль энтузиазма, социалистического соревнования 

— партийный контроль над индустриализацией 

— изначально низкий уровень технической оснащённости строек, большая роль ручного труда 

— высокий уровень производственного травматизма, вызванный пренебрежением к технике безопасности на ударных стройках 

— использование принудительного труда (труд заключённых ГУЛАГа) 

— индустриализация происходила за счёт перекачки средств и рабочей силы из деревни 

 

15. Могут быть даны следующие объяснения: 

— большевики не были патриотами России, мыслили категориями мировой революции 

— Ленин и большевики, в отличие от Николая II, не несли ответственности за начало войны и были более свободны в отношении 

условий её завершения 

— большевики должны были выполнить своё обещание о заключении мира, данное в 1917 г. 

— к 1918 г. произошёл полный развал армии, которая не была способна воевать дальше 

— нарастала усталость населения от войны 

— Ленин ожидал, что в Германии вскоре произойдет социалистическая революция, в результате которой несправедливые условия 

мира будут отменены 

— по мнению некоторых историков, большевики были связаны с германским правительством, от которого получали определен-

ную поддержку 

16. Аргументы в подтверждение: 

— подписание пакта и секретного протокола к нему позволило СССР включить в свой состав новые территории, которые 

остались за ним и после войны 

— подписание пакта позволило выиграть время, начать перевооружение и переоснащение армии, укрепить оборону страны; 

− пакт позволил отодвинуть границы СССР на запад, что давало дополнительные преимущества при обороне; 

Аргументы в опровержение: 
— пакт развязал руки Германии для завоевания половины Европы, что привело к росту военно-экономического потенциала 

немецкого фашизма 

— СССР дискредитировал себя, подписав договор с фашистами и выступив как агрессор по отношению к Польше, прибалтий-

ским государствам, Финляндии и Румынии. Это замедлило создание антигитлеровской коалиции 

— советское руководство не смогло воспользоваться в достаточной степени временем, выигранным от подписания договора 

— подписание договора дезориентировало советский народ, армию, которые не могли определиться в отношении к Германии — 

 как к союзнику или как к врагу, что нанесло вред обороноспособности страны 

— подписание пакта и секретного протокола к нему привело к насильственному присоединению к СССР народов, часть населе-

ния которых впоследствии оказала помощь гитлеровским войскам. 



Могут быть приведены другие аргументы. 

 

 

 

 
Вариант 2 

1.321 

2.3245 

3. 35. 

4. концессией 

5. 5132 

6.2436 

7. 125 

8. 5142 

9. Речь идет о Февральской революции 1917 г., а значит, об Учредительном собрании. 

 Ответ :  Учредительное. 

10. Ответ: 356 

11. Финляндия 

12. 12 

13. 1) событие — Февральская революция (свержение монархии); 

2) год — 1917 г.; 

3) органы власти: 

— Временное правительство; 

— Петросовет (Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов) 

14. Могут быть названы следующие причины Февральской революции: 

— нерешённость аграрного вопроса; 

— нерешённость рабочего вопроса; 

— нерешённость национального вопроса; 

— противоречия между царским режимом и оппозицией по вопросам политического устройства России; 

— поражения и потери в ходе Первой мировой войны; 

— усталость армии, нежелание солдат продолжать войну; 

— непопулярность правительства; 

— падение авторитета царской власти в результате «распутинщины» 

15. - Истощение людских ресурсов России в связи с многомиллионными потерями России в войне. 



- Утомлённость многолетней бесперспективной войной основной солдатской массы. 

- Обострение проблемы снабжения фронта и тыла, серьёзные проблемы с транспортом. 

- Значительное ухудшение положения основного трудового населения в городах в связи с ростом военной инфляции. 

- Дестабилизация положения в высших эшелонах власти страны в связи с ухудшением положения на фронте и ограниченными 

возможностями тыла обеспечить действующую армию всем необходимым. 

- Активизация деятельности либерально-патриотической оппозиции в России. Выдвижение оппозицией требования формирования 

«правительства общественного доверия» как легальной формы борьбы за дальнейшие политические преобразования в стране. 

- Негативное влияние личности Г. Е. Распутина на усиление оппозиционных настроений в либеральной и монархической среде. 

16. Правильный ответ должен содержать аргументы: 

  

1) в подтверждение, например: 

- реформы способствовали укреплению частной крестьянской собственности на землю (превращению крестьян в собственников 

земли); 

- Столыпин освободил хозяйственных крестьян от гнёта общины; 

- при нём была активизирована деятельность Крестьянского банка по выдаче крестьянам ссуд; 

- реформы ускорили переход части помещичьих земель в руки крестьян через куплю-продажу; 

- переселенческая политика позволяла решать проблему малоземелья крестьян в центральном регионе; 

- столыпинские реформы позволяли решать проблему чересполосицы крестьянских земель; 

- в ходе реформ получила значительное развитие крестьянская кооперация; 

- выросла урожайность крестьянских земель, товарность крестьянских хозяйств; 

- реформа позволила некоторым беднейшим крестьянам продать свою землю и сменить род деятельности; 

  

2) в опровержение, например: 

- выделившиеся из общины бедняки в большей части не нашли себе места в жизни и пополнили ряды люмпенов; 

- многие переселенцы на окраины империи вернулись назад полностью разорившимися; 

- реформа вызвала в деревне противостояние между выделявшимися и остававшимися; 

- разрушался державшийся столетиями патриархальный уклад, что не могло не сказаться на стабильности в крестьянской среде. 

  

Могут быть приведены другие аргументы. 

 
 

 

Шкала оценивания 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    

1б 2б 1б 1б 2б 2б 2б 2б 1б 2б 1б 2б 2б 2б 3б 4б 11б    

 

Оценка 

 «5» - 41б-33 б 

«4» - 32-25 б 

«3» - 24-16 б 

«2» -15-0 б 

 

 

 

Контрольная №5 

Контрольная работа по теме «Великая Отечественная война 1941-1945гг» 

 

Вариант 1 

1. Укажите название населённого пункта, обозначенного на схеме 
цифрой 2, в районе которого произошло соединение войск двух 

фронтов Красной армии. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

2. 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 встречи «Большой тройки» ждали не только народы порабощённой 
Европы. Результатов конференции трёх с тревогой ожидали и державы «оси». И от способности трёх лидеров 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. ерчилль. 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 хребта. Этот хребет вместе с горами, высящимися к 
западу и югу от него, замыкает котловину, внутри которой и лежит _______________, а кругом на много миль простирается пустынная местность с 
редкими деревнями, пересекаемая одной или двумя железнодорожными ветками. Решение «Большой тройки» встретиться здесь было 
компромиссом, и мне думается, что ни один из трёх основных участников встречи не был вполне удовлетворён этим выбором. Сталин, 
загруженный своими обязанностями командующего, настаивал на том, чтобы встреча состоялась в городе, расположенном не далее дневного 
перелёта от Москвы. В результате «Большая тройка» собралась в столице государства, соблюдавшего дружественный нейтралитет, в столице 
одной из Объединённых наций».  

  

Укажите пропущенное в отрывках название города. В каком году происходила описываемая в отрывках встреча? Приведите одно любое 
суждение, которым автор одного из отрывков объясняет, чем руководствовалась советская сторона при выборе места встречи. 

 

3. В случае нападения нацисткой Германии на СССР, руководство советского государства рассчитывало на: 

 

1). Отход к границам до 1939 г. и позиционную войну 

 

2). Войну «малой кровью и на территории врага» 



 

3). Скорейшее заключение сепаратного мира 

 

4. В каком плане предусматривались направления «Север», «Центр», «Юг» для наступления германских войск? 

1. Окружения Сталинграда    2.«Барбаросса» 

3. Взятия Курска («Цитадель»)   4. План «Ост» 

 

5. Операция «Багратион» предполагала: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме «Великая Отечественная война 1941-1945гг» 

 

Вариант 2 

 

 

1. Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прочтите отрывки из воспоминаний современников.  

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

)  «Важным этапом ____________ стала Ельнинская наступательная операция, проведенная силами 24-й армии (генерал-майор К. И. Ракутин) 
Резервного фронта. Ее цель заключалась в окружении вражеской группировки в районе Ельни и ее уничтожении по частям. Ударные группы 
армии перешли в наступление в 7 часов утра 30 августа. Но за первый день наступления на северном участке удалось потеснить противника 



только на 500 м. На южном участке продвижение составило 1,5 км. Выполняя указания командующего войсками фронта, генерал Ракутин 
31 августа создал сводный отряд, который к исходу 3 сентября совместно с наступавшими с юга частями сузил горловину ельнинского выступа до 
6−8 км. Немецкие войска, находясь под угрозой окружения, начали отход. Через три дня соединения армии освободили Ельню, а к исходу 
8 сентября вышли на рубеж Новые Яковлевичи, Ново-Тишово, Кукуево. Неоднократные попытки его прорыва успехом не увенчались. 

Главным итогом напряженных боев в полосе Резервного фронта в конце августа  — начале сентября стала ликвидация ельнинского выступа. В 
результате значительно улучшилось положение 24-й армии, была снята угроза рассечения группировок Западного и Резервного фронтов на их 
смежных крыльях. Однако полностью осуществить замысел на окружение и уничтожение врага не удалось. Его главные силы организованно, под 
прикрытием арьергардов, осуществили отход на заблаговременно подготовленный оборонительный рубеж». 

Б)  «ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР № 308 18 сентября 1941 г.  

В многочисленных боях за нашу Советскую Родину против гитлеровских орд фашистской Германии 100, 127, 153 и 161 стрелковые дивизии 
показали образцы мужества, отваги, дисциплины и организованности. В трудных условиях борьбы эти дивизии неоднократно наносили жестокие 
поражения немецко-фашистским войскам, обращали их в бегство, наводили на них ужас... 

Командиры и комиссары в этих дивизиях вели себя как мужественные и требовательные начальники, умеющие заставить своих подчиненных 
выполнять приказы и не боящиеся наказывать нарушителей приказов и дисциплины. 

На основании изложенного и в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета СССР Ставка Верховного Главнокомандования 
приказывает: 

За боевые подвиги, организованность, дисциплину и примерный порядок указанные дивизии переименовать в гвардейские дивизии, а именно: 

100 стрелковую дивизию  — в 1-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии генерал-майор Руссиянов. 

127 стрелковую дивизию  — во 2-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Акименко. 

153 стрелковую дивизию  — в 3-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Гаген. 

161 стрелковую дивизию  — в 4-ю гвардейскую дивизию. Командир дивизии полковник Москвитин.  

Народный Комиссар Обороны СССР И. СТАЛИН». 



Укажите название битвы, к которой относятся оба представленных отрывка. Укажите название одной любой оборонительной операции, 
проведённой Красной армией в ходе этой битвы. Приведите одно любое суждение, которым автор одного из отрывков указывает на высокие 
боевые качества советских воинов. 

 

3. Германский план нападения на СССР предусматривал: 
 

1) захват территории СССР с последующим уничтожением всех ее ресурсов и 

присоединением к Германии 

 

2) молниеносный захват территории СССР с последующим разделением его 

территории на ряд мелких государств, с которыми Гитлер мог бы заключить мирные договоры 

 

3) захват СССР с целью превращения страны в колонию Германии 

 

4. Когда был подписан договор о ненападении между Германией и СССР? 

1. 15 ноября 1937                         2. 27 августа 1940 

3. 23 августа 1939                        4. 29 июля 1939 

 

5. Операция «Тайфун» предполагала: 
 

Ответы 

Критерии оценивания 

№ п\п Баллы Вариант 1 Вариант 2 

1 1 Соединение войск Красной 
армии произошло в районе 
Калача. 

 

Минск 

2 3 Название города  — Тегеран. 

2.  Год  — 1943 г. 

3.  Суждение, например: 

Сталин, загруженный своими 

1.  Название битвы  — Смоленская. 

2.  Название оборонительной 

операции, например: 



обязанностями 

командующего, настаивал на 

том, чтобы встреча состоялась 

в городе, расположенном не 

далее дневного перелёта от 

Москвы. 

 

—  Оборона Полоцка; 

—  Оборона Смоленска; 

—  Оборона Могилёва; 

—  Гомельская оборонительная 

операция. 

3.  Суждение, например: командиры 

и комиссары в этих дивизиях вели 

себя как мужественные и 

требовательные начальники, 

умеющие заставить своих 

подчиненных выполнять приказы и 

не боящиеся наказывать 

нарушителей приказов и 

дисциплины. 

 

3 1 2 3 

4 1 2 3 

5 2 стратегическая 

наступательная операция 

немецких войск в московском 

направлении осенью-зимой 

1941 года 

Освобождение Белоруссии 

    

 

«5»-8-7б 

«4»-6-5б 

«3»-4-3б 

«2»-2-0б 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• История. Всеобщая история. 1914 - 1945 годы: 10 класс: базовый 

уровень: учебник; 1-е издание 10 класс/ Мединский В.Р., Чубарьян А.О., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • История. Всеобщая история. 1945 год - начало XXI века: 11 класс: 

базовый уровень: учебник; 1-е издание 11 класс/ Мединский В.Р., 

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

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

учебник; 1-е издание 10 класс/ Мединский В.Р., Торкунов А.В., 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • История. История России. 1945 год - начало XXI века: 11 класс: 

базовый уровень: учебник; 1-е издание 11 класс/ Мединский В.Р., 

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

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
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