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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами истории, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется 

его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

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

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности обучающегося, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и 

освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно 

и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание 

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

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная 

организация вправе использовать материалы всероссийского 

просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 

сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и 

военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. 

Задачами изучения истории являются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности и социальной культуры, соответствующей условиям 

современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей 

истории XX – начала XXI в.; 



воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответствии с 

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

демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – 

будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной 

информации, развитие учебно-проектной деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование 

позиции при изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 

10–11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

10 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ 

 

Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация 

Новейшей истории.  

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

истории. Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система 

международных отношений. Россия в XX веке. 
 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

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

индустриального общества. Индустриальная цивилизация в начале XX века. 

«Пробуждение Азии». Технический прогресс. Изменение социальной 

структуры общества. Рабочее движение и социализм.  

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

Начало и первый год войны. Переход к позиционной войне. Борьба на 

истощение. Изменение соотношения сил. Капитуляция стран Четверного 

союза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия Первой мировой 

войны. 
 

Мир в 1918–1938 гг. 

Распад империй и образование новых национальных государств в 

Европе. Факторы, повлиявшие на распад империй после Первой мировой 

войны. Образование новых национальных государств. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Советская власть в Венгрии. 

Революционное движение и образование Коммунистического 

интернационала. Образование Турецкой Республики. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

Планы послевоенного устройства мира. Территориальные изменения в мире 

и Европе по результатам Первой мировой войны. Парижская (Версальская) 

мирная конференция. Версальская система. Учреждение Лиги Наций. 

Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция и 

Вашингтонское соглашение 1922 года. Влияние Версальского договора и 

Вашингтонского соглашения на развитие международных отношений. 

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

стабилизация. Факторы, способствующие изменениям в социально-

экономической сфере в странах Запада. Экономический бум. Демократизация 



общественной жизни, возникновение массового общества. Влияние 

социалистических партий и профсоюзов. 

 Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в 

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

режим в Италии. Особенности режима Муссолини. Начало борьбы с 

фашизмом.  

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические 

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

Рузвельта. Значение реформ. Роль государства в экономике стран Европы и 

Латинской Америки.  

Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской 

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

Нацистский режим в Германии.  

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и 

франкистский мятеж в Испании. Революция в Испании. Поражение 

Испанской Республики. Причины и значение гражданской войны в Испании. 

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

колониализма. Цели национально-освободительных движений в странах 

Востока. Агрессивная внешняя политика Японии. Нестабильность в Китае в 

межвоенный период. Национально-освободительная борьба в Индии. 

Африка. Особенности экономического и политического развития Латинской 

Америки. 

Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой 

напряженности в конце 1930-х гг. Причины Второй мировой войны. 

Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские переговоры лета 1939 года. 

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

на развитие общества в межвоенный период. Новые научные открытия и 

технические достижения. Новые виды вооружений и военной техники. 

Особенности культурного развития: архитектура, изобразительное искусство, 

литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение. 
 

Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. 

Нападение Германии на Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват 

Дании и Норвегии. Разгром Франции. Битва за Британию. Агрессия 

Германии и ее союзников в Северной Африке и на Балканах. Борьба Китая 

против японских агрессоров в 1939–1941 гг. Причины побед Германии и ее 

союзников в начальный период Второй мировой войны. 



Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. 

Формирование антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание 

Декларации Объединенных Наций. Положение в оккупированных странах. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение 

Сопротивления. 

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой 

войны. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Поражение 

итало-германских войск в Северной Африке. Иностранные воинские части на 

территории СССР. Укрепление антигитлеровской коалиции: Тегеранская 

конференция. Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в войне на 

Тихом океане.  

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–

1945 гг., их роль в освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. 

Разгром Германии, ее капитуляция. Роль СССР. Потсдамская конференция. 

Создание ООН.  

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал, Токийский и Хабаровский 

процессы над немецкими и японскими военными преступниками. 

Важнейшие итоги Второй мировой войны. 
 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 

 

Россия в 1914–1922 гг. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю 

России начала ХХ в. Время революционных потрясений и войн. Россия и мир 

накануне Первой мировой войны. Завершение территориального раздела 

мира и кризис международных отношений. Новые средства военной техники 

и программы перевооружений. Военно-политические блоки. Предвоенные 

международные кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда и 

начало войны. Планы сторон. 

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой 

мировой войны. Военная кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. 

Кампания 1916 года. Мужество и героизм российских воинов.  

Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. 

Патриотический подъем в начале войны. Экономика России в годы войны. 

Политические партии. Причины нарастания революционных настроений в 

российском обществе 



Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные 

причины революционного кризиса. Падение монархии. Временное 

правительство и его программа. Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Основные политические партии в 1917 г. Кризисы 

Временного правительства.  

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных 

настроений. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния 

большевиков. Подготовка и проведение вооруженного восстания в 

Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и 

левых эсеров. Русская православная церковь в условиях революции. 

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты 

новой власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. 

Создание новой армии и спецслужбы. Брестский мир. Конституция РСФСР 

1918 года.  

Экономическая политика советской власти. Национализация 

промышленности. «Военный коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО 

Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. 

Причины и основные этапы Гражданской войны в России. Формирование 

однопартийной диктатуры. Многообразие антибольшевистских сил, их 

политические установки, социальный состав. Выступление левых эсеров. 

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

Террор красный и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. 

Рижский мирный договор с Польшей. Причины победы Красной армии в 

Гражданской войне. 

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. 

Национальные районы России в годы Первой мировой войны. 

Возникновение национальных государств на окраинах России. 

Строительство советской федерации. Установление советской власти на 

Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в 

Закавказье. Победа советской власти в Средней Азии и борьба с 

басмачеством. 

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и 

культура в годы Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика 

новой власти в области образования и науки. Власть и интеллигенция. 

Отношение к Русской православной церкви.  

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. 

Изменения в общественных настроениях. Внешнее положение Советской 

России в конце Гражданской войны. 



Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

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

революции для демографии и экономики. Власть и церковь.  

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от 

«военного коммунизма» к новой экономической политике. 

Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена 

продразверстки единым продналогом. Новая экономическая политика в 

промышленности. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и противоречия 

нэпа.  

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. 

Конституция 1924 г. Административно-территориальные реформы и 

национально-государственное строительство. Политика коренизации.  

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

и борьба за власть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри 

ВКП(б).  

Международное положение после окончания Гражданской войны в 

России. Советская Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические 

признания  

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

Деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными 

странами.  

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. 

Культура русской эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. 

Развитие науки и техники. Начало «нового искусства». Перемены в 

повседневной жизни и общественных настроениях  

«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная 

индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. Ход и 

особенности советской индустриализации, ее издержки. Итоги курса на 

индустриальное развитие. 

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. 

Начало коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление 

колхозной системы. Итоги коллективизации. 

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

режима. Репрессивная политика. Массовые общественные организации: 

ВЦСПС, ВЛКСМ, Всесоюзная пионерская организация. Национальная 

политика и национально-государственное строительство.  



Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. 

Формирование «нового человека». Власть и церковь. Культурная революция.  

Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения 

и образования.  

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

литература. Советские кинематограф, музыка, изобразительное искусство, 

театр.  

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

Русское Зарубежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность, 

состав и главные центры Русского Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. 

Культура Русского Зарубежья. Повседневная жизнь эмигрантов. 

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

кризис 1929–1933 гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системы 

коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Мюнхенский 

сговор. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. Советско-германский 

договор о ненападении.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав 

СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская 

война 1939–1940 гг. Вхождение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и 

Северной Буковины. Подготовка Германии к нападению на СССР. Меры 

советского руководства по укреплению обороноспособности страны. 

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

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

гг.». 
 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

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

Чрезвычайные меры советского руководства. Тяжелые бои летом – осенью 

1941 г. Прорыв гитлеровцев к Ленинграду. Московская битва: оборона 

Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада Ленинграда. Дорога жизни 

по льду Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой. Начало 

формирования антигитлеровской коалиции.  

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. 

Оккупационный режим. Партизанское и подпольное движение. Трагедия 

плена. Репатриации. Пособники оккупантов.  

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной 

экономики в Победу. Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла 

продовольствием. Патриотизм советских людей. Государство и церковь в 

годы войны. 



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

1942 года. Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление 

под Сталинградом. Ликвидация окруженной группировки врага.  

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

Ленинграда. Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. 

Немецкое наступление под Курском. Курская битва. Контрнаступление 

Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного перелома. 

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

Обстановка на фронтах к началу 1944 года. Полное снятие блокады 

Ленинграда. Освобождение Правобережья Днепра. Освобождение Крыма. 

Поражение Финляндии. Освобождение Белорусской ССР. Освобождение 

Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция. 

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

Советский атомный проект. Сражающаяся культура. Литература военных 

лет. Разграбление культурных ценностей на оккупированных территориях. 

Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной 

Армии в Европе. Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. 

Освобождение Польши. Освобождение Чехословакии, Венгрии и Австрии. 

Помощь населению освобожденных стран. Ялтинская конференция. 

Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина и 

капитуляция Германии.  

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская 

конференция. Вступление СССР в войну с Японией. Освобождение 

Маньчжурии и Кореи. Освобождение Южного Сахалина и Курильских 

островов. Образование ООН. Наказание главных военных преступников. 

Токийский и Хабаровский процессы. Решающая роль Красной Армии в 

разгроме агрессоров. Людские потери. Материальные потери.  

Наш край в 1941–1945 гг.  

Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–

1945 гг.». 
 

 

11 КЛАСС 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

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

Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. 
 



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

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

Складывание биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. 

Установление просоветских режимов в странах Восточной Европы. Раскол 

Германии. Советско-югославский конфликт и политические репрессии в 

Восточной Европе. Причины начала холодной войны. 

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

в США. Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. 

Возникновение Европейского экономического общества. Федеративная 

республика Германия. Западногерманское «экономическое чудо». Франция 

после Второй мировой войны. Консервативная и трудовая Великобритания. 

Движение против расовой дискриминации в США. Новые течения в 

идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 

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

Информационная революция. Энергетический и экологический кризисы. 

Изменение социальной структуры стран Запада. Рост влияния СМИ и 

политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и неоглобализм. Страны 

Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. Социально-экономическая система Восточной Европы в 

середине ХХ в. Кризисы в ряде социалистических стран. «Пражская весна» 

1968 года. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. «Бархатные 

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

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

ХХI в. 
 

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

начале XXI в. 

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

в Китае. Война в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-

Восточной Азии. Возобновление войны в Индокитае. Американское 

вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. Причины и 

последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже.  

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная 

революция» в Китае. Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. 

Северная Корея. Режим Пол Пота в Кампучии. Реформы в социалистических 

странах Азии, их последствия. Япония после Второй мировой войны. 

Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов. 

Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие 



Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур 

и Гонконг. Успехи Китая. Причины экономических успехов Японии, Южной 

Кореи, Китая во второй половине ХХ – начале ХХI в.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в 

независимой Индии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и 

борьба за его преодоление. Капиталистическая модернизация Тайланда, 

Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение и Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. 

Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание исламских 

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

израильских войн, революции в Иране. 

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от 

колониальной зависимости. Страны Африки южнее Сахары. Попытки 

демократизации и установление диктатур. Ликвидация системы апартеида. 

Страны социалистической ориентации. Конфликт в Африканском Роге. 

Этнические конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения от 

колониальной зависимости во второй половине ХХ века, их причины. 

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

Страны Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы 

к социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской 

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

Кризис реформ и военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в 

странах Южной Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. 

Причины и последствия революционных движений на Кубе и в Центральной 

Америке. 
 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

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

вооружений СССР и США, ее последствия. Ракетно-космическое 

соперничество. Международные отношения в 1950-е годы. «Новые рубежи» 

Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление 

нестабильности в мире и Договор о нераспространении ядерного оружия. 

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



кризис. События в Афганистане и возвращение к политике холодной войны. 

Конец холодной войны. 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные 

отношения в 1990-е – 2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на 

Балканах. Военные интервенции НАТО. Кризис глобального доминирования 

Запада. Обострение противостояния России и Запада. Интеграционные 

процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН. 
 

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

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

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

энергетика. Освоение космоса. Развитие культуры и искусства во второй 

половине ХХ – начале ХХI в.: литература, театральное искусство, музыка, 

архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское движение 

Глобальные проблемы современности.  
 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

 

СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. 

Потери и демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. 

Репатриация. Борьба с беспризорностью и преступностью. Восстановление и 

развитие экономики и социальной сферы. Восстановление промышленности. 

Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни населения. 

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Послевоенные репрессии.  

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. 

Соперничество в высших эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля над обществом. Основные тенденции развития советской 

литературы и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт.  

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических 

позиций СССР. Послевоенные договоры с побежденными противниками. 

Начало холодной войны, ее причины и особенности. Раскол Европы и 

оформление биполярного мира. СССР и страны Азии 

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

за власть в советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и 

идеологическая кампания по разоблачению культа личности Сталина. 

Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация 



государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая 

Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 

1953–1964 гг. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие 

промышленности. Военный и гражданский секторы экономики. Развитие 

сельского хозяйства и попытки решения продовольственной проблемы. 

Социальное развитие.  

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

революция в СССР. Развитие компьютерной техники. Организация науки. 

Фундаментальная наука и производство. Развитие гуманитарных наук. 

Открытие новых месторождений. Освоение Арктики и Антарктики. 

Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.  

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской 

культуры. Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. 

Власть и интеллигенция. Развитие образования. Власть и церковь. 

Зарождение новых форм общественной жизни. Развитие советского спорта.  

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция 

благосостояния. Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены 

в пенсионной системе. Общественные фонды потребления. Решение 

жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные формы досуга. Изменение 

структуры питания. Товары первой необходимости. Книги, журналы, газеты. 

Туризм. Изменение общественных настроений и ожиданий.  

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 

СССР и страны Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая 

социалистическая система. Распад колониальной системы. СССР и страны 

третьего мира 

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

Итоги и значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс 

Л.И. Брежнева. Конституция СССР 1977 г.  

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

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

Косыгинская реформа промышленности. Рост социально-экономических 

проблем.  

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические 

приоритеты. Советская космическая программа. Развитие образования. 

Советское здравоохранение.  

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция 

«развитого социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Достижения советского спорта.  



Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. 

Общественные настроения.  

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая 

общность. Изменение национального состава населения СССР. Развитие 

республик в рамках единого государства. Национальные движения. 

Эволюция национальной политики.  

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

Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод 

советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма. 

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

Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и 

его окружение: курс на реформы. 

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

1985–1991 гг. Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция 

ускорения социально-экономического развития. Второй этап экономических 

реформ. Экономический кризис и окончательное разрушение советской 

модели экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике.  

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и 

плюрализм. Литература. Кино и театр. Реабилитация жертв политических 

репрессий. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Результаты политики гласности.  

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения 

советской политической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I 

Съезд народных депутатов СССР и его значение. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР 

и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. 

Распад социалистической системы. Результаты политики нового мышления. 

Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис 

межнациональных отношений. Нарастание националистических и 

сепаратистских настроений, обострение межнациональных конфликтов. 

Противостояние между союзным центром и партийным руководством 

республик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка 

нового союзного договора. Августовский политический кризис 1991 года. 

Распад СССР. 
 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 



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

рынка. Начало радикальных экономических преобразований. Ваучерная 

приватизация. Положение в экономике России в 1992–1998 гг. 

Корректировка курса реформ. «Олигархический капитализм» и финансовые 

кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после дефолта. 

Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие 

Российской Федерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Конституция России 

1993 года и ее значение. Российская многопартийность и становление 

современного парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. 

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

России Б.Н. Ельцина.  

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и 

регионы России после распада СССР. Федеративный договор. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике.  

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и 

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

доходы населения. Социальное расслоение. Досуг и туризм.  

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

России в мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия 

НАТО в Югославии и изменение политики России в отношении Запада. 

Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Россия на 

постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е 

гг. 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты 

внутренней политики России в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. 

Противодействие террористической угрозе. Урегулирование кризиса в 

Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной 

символики. Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы 

президентства В.В. Путина.  

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

Военный конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. 

Выборы в Государственную Думу 2011 г.  

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. 

Приоритетные национальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 

гг. Россия в системе мировой рыночной экономики. Мировой экономический 



кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, занятости и 

численности населения.  

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

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

Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и 

монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие 

науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой 

информации. Российский спорт. Государство и основные религиозные 

конфессии. Повседневная жизнь.  

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

Становление нового внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост 

международного авторитета России и возобновление конфронтации со 

странами Запада в 2008–2020 гг.  

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

страны. Социально-экономическое развитие. Выборы в Государственную 

Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 2018 г. Национальные цели развития 

страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в Государственную Думу 

VIII созыва.  

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

Западом в начале XXI в. Давление на Россию со стороны США. 

Противодействие стратегии Запада в отношении России. Фальсификация 

истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на 

Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. 

Специальная военная операция. Противостояние с Западом. Украина – 

неонацистское государство. Новые регионы. СВО и российское общество. 

Россия – страна героев. 

Наш край в 1992–2022 гг. 

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

века». 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИСТОРИИ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций 

гражданского служения Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества;  

осознание исторического значения конституционного развития России, 

своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка;  

принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в 

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с 

их функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое 

и настоящее многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

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

убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически 

сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей 

российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и 



нормы современного российского общества; понимание значения личного 

вклада в построение устойчивого будущего;  

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших 

поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии 

своей страны и мира;  

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства;  

осознание значимости для личности и общества наследия 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной 

культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

5) физического воспитания: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе 

на основе примеров из истории);  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного 

развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни;  

6) трудового воспитания: 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности 

как источника развития человека и общества; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека;  

представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; формирование интереса к различным сферам 

профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

мотивация и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность 

экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем;  



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

природной и социальной среде; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире;  

осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории; 

9) эмоциональный интеллект: 

развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах 

исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать 

свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 

исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, 

умение принимать ответственность за свое поведение, способность 

адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

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

исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого 

человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных 

навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими 

людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом 

позиций и мнений других участников общения). 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  



устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых 

явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям. 

Базовые исследовательские действия: 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и 

осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 

основными процедурами исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в 

форме таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и 

настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, 

выявляя общие черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного 

исследования в современном общественном контексте.  

Работа с информацией: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и 

интерпретировать информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать 

суждение о достоверности и значении информации источника (по 

предложенным или самостоятельно сформулированным критериям);  



рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия 

их свидетельств;  

использовать средства современных информационных и 

коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, 

требований информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и 

современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том 

числе межкультурного, в образовательной организации и социальном 

окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

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

действий, определять способ решения, последовательно реализовывать 

намеченный план действий и другие;  

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, 

рефлексию и самооценку полученных результатов; вносить коррективы в 

свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны 

в учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего 

поколения; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; вносить 

конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем. 

Совместная деятельность: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных 

целей; 



планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои 

действия с другими членами команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной 

работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

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

ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной 

операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; 

особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

ХХ – начале XXI в.; 

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

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

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

образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 



характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

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

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

XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ 

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

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

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

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники 

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

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

информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе традиционных 

ценностей российского общества: мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность противодействовать 

фальсификациям российской истории; 

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

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

всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения 

истории на уровне среднего общего образования является усвоение 



обучающимися знаний и формирование умений, которые составляют 

структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных 

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

учетом того, что достижение предметных результатов предполагает не 

только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI 

в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны 

с древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории 

следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, 

явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, 

связанных с актуальным историческим материалом урока. 
 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

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

народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение 

советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно 

связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 

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

исторические факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 

фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат 

достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

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

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–

1945 гг., их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 

гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России 1914–1945 гг. 



Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–

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

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 

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

деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; 

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

которых участвовали выдающиеся исторические личности, для истории 

России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и 

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

учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; корректно 

использовать исторические понятия и термины в устной речи, при 

подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

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

всемирной истории 1914–1945 гг. с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ 

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

изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 



представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1914–1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их 

создания, называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, 

особенности технических и художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

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

сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения или опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 

истории России и всемирной истории 1914–1945 гг.; сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

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

различать в исторической информации из курсов истории России и 

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

мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по 

самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

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



сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

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

самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

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

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

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 

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

последствия, указывать итоги, значение исторических событий, явлений, 

процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и человечества в целом 1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 

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

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 



различать виды письменных исторических источников по истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории 

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

события, явления, процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить 

информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, 

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

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

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

автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, достоверности содержания;  

соотносить содержание исторического источника по истории России и 

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

исторической информации (в том числе исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 

письменных исторических источников по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника 

(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную 

основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, 

и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 

исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

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

(определять авторство, время создания, события, связанные с историческими 

источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный 

и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

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

средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 



Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при 

поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

зарубежных стран 1914–1945 гг.; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном 

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

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом 

источнике исторической информации, характерные признаки описываемых 

событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 

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

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

обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 



привлекать контекстную информацию при работе с исторической 

картой и рассказывать об исторических событиях, используя историческую 

карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или 

более исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в 

виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории 

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

исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), 

социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической 

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

информацией из аутентичных исторических источников и источников 

исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, процессов 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по 

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

исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для 

участия в подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в 

том числе на региональном материале, с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе традиционных 

ценностей российского общества: мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает 

использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 

результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей 



страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального 

государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов 

России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 

целей в деле политического, социально-экономического и культурного 

развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

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

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность противодействовать 

фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 

важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–

1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений 

народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

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

выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, 

приводить аргументы в защиту исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига 

народа при защите Отечества. 



К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

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

достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской 

Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий; 

особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно 

связано с усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, 

процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), умением верно 

интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую 

правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало 

ХХI в.), объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. 

– начало ХХI в.), их значение для истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – 

начало ХХI в.), выявлять попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

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

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

период с 1945 г. по начало ХХI в. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме 

знаний об исторической личности, обучающиеся должны осознать величие 

личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 



называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. 

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

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 

событий, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать 

значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых 

участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России (1945 

г. – начало ХХI в.); 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всеобщей истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их 

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

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 

с использованием фактического материала, в том числе используя источники 

разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и 

терминов из истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 

привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники информации; 

корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при 

подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

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

всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) с использованием контекстной 

информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и 

другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ 

жизни людей в России и других странах, анализируя изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать 

обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов создания памятников культуры; 



представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

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

в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям 

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

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования 

своей позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть 

использованы для подтверждения/опровержения какой-либо оценки 

исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из 

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

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов в период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать 

историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

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

различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) события, явления, процессы; 

факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по 

самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, типологическим основаниям и другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности (корректности) сравнения событий, явлений, процессов, 

взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей России и зарубежных стран по самостоятельно 

определенным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать 

выводы; 



на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в 

целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, 

поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических событий, 

явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и 

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

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

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

излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов; 

соотносить события истории родного края, истории России и 

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

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

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

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран в 

период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории 

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



определять авторство письменного исторического источника по истории 

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

создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, и другие, 

соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых событий, 

явлений, процессов по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и 

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

позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной 

и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории России и 

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

источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 

письменных исторических источников по истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации 

дискуссионных точек зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника 

(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную 

основу и технику создания, размер, надписи и другие; соотносить 

вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, 

и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный 

исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

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

(определять авторство, время создания, события, связанные с историческими 

источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный 

и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 



Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при 

поиске исторической информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, процессов) 

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

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений 

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

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять 

информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом 

источнике исторической информации, характерные признаки описываемых 

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

начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 

исторической информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.) и составлять на его основе план, таблицу, схему; 

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

обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения народов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 



привлекать контекстную информацию при работе с исторической 

картой и рассказывать об исторических событиях, используя историческую 

карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или 

более исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); оформлять результаты анализа исторической 

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

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

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение 

исторических объектов (размеры территорий стран, расстояния и другое), 

социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте 

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

информацией аутентичных исторических источников и источников 

исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. 

– начало ХХI в.) проводить сравнение исторических событий, явлений, 

процессов истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по 

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

из других исторических источников, делать выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм; 

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для 

участия в подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало 

ХХI в.), в том числе на региональном материале, с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает 

использование методов обучения и воспитания. Основой достижения 

результата является понимание обучающимися особенностей развития нашей 



страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального 

государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов 

России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 

целей в деле политического, социально-экономического и культурного 

развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении 

традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном 

проблемам, связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.), создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого 

этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в других 

важнейших событиях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. 

– начало ХХI в.), осознавать и понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений 

народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и 

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

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.), выявлять в исторической информации попытки 

фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической 

правды; 



активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига 

народа при защите Отечества. 
 

Контроль и оценка знаний 

 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к обучению, проверке 

знаний и умений.    В развернутых и кратких ответах, учащихся на вопросы, в 

их сообщениях и докладах, а также в письменных ответах оцениваются 

знания и умения учеников по пятибалльной системе. Развёрнутый ответ 

ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определённую тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.     Итоговая оценка не должна 

выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих 

оценок. Решающим при определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной 

речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  



Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель  работы;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности;  

3) самостоятельно и рационально  выполнил  план  работы  с  документом;  

4) научно грамотно, логично  сделал  соответствующие  выводы  из 

 предложенного  документа.  В представленном отчете правильно и 

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и 

сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений;  



2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. Анализ  предложенного  документа  проведен не полностью;  

5. При выполнение  работы  допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. Работа проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, которые не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  



Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

За тестовые задания: 

Оценка «5» - 81-100% выполненных заданий 

Оценка «4» - 61-80% 

Оценка «3» - 41-60% 

Оценка «2» - 1-40% 

Оценка «1» - 0% 

 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Всеобщая история. 1914—1945 гг. 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение  1    

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны 

2.1 Мир накануне Первой мировой войны  1    

2.2 Первая мировая война. 1914 – 1918 гг.  2    

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг. 

3.1 
Распад империй и образование новых 

национальных государств в Европе 
 1    

3.2 
Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений 
 1    

3.3 
Страны Европы и Северной Америки в 

1920-е гг. 
 6    

3.4 
Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1918 – 1930 гг. 
 2    

3.5 Международные отношения в 1930-е гг.  1    

3.6 
Развитие науки и культуры в 1914 – 

1930-х гг. 
 2    



3.7 
Повторение и обобщение по теме «Мир 

в 1918 – 1938 гг.» 
 1    

Итого по разделу  14   

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

4.1 Начало Второй мировой войны  2    

4.2 

Коренной перелом. Окончание и 

важнейшие итоги Второй мировой 

войны 

 2    

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   

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    

1.2 Россия в Первой мировой войне  2    

1.3 Российская революция. Февраль 1917 г.  1    

1.4 Российская революция. Октябрь 1917 г.  1    

1.5 
Первые революционные преобразования 

большевиков 
 2    

1.6 Гражданская война  2    

1.7 
Революция и Гражданская война на 

национальных окраинах 
 1    



1.8 
Идеология и культура в годы 

Гражданской войны 
 1    

1.9 Наш край в 1914 – 1922 гг.  1    

1.10 
Повторение и обобщение по теме 

«Россия в 1914 – 1922 гг.» 
 1   1   

Итого по разделу  14   

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

2.1 СССР в 20-е годы  6    

2.2 «Великий перелом». Индустриализация  1    

2.3 Коллективизация сельского хозяйства  1    

2.4 СССР в 30-е годы  7    

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

2.6 
Повторение и обобщение по разделу 

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

Итого по разделу  17   

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

3.1 Первый период войны  4    

3.2 Коренной перелом в ходе войны  2    

3.3 
«Десять сталинских ударов» и изгнание 

врага с территории СССР 
 1    

3.4 Наука и культура в годы войны  1    

3.5 Окончание Второй мировой войны  4    

3.6 Наш край в 1941 – 1945 гг.  1    

3.7 

Повторение и обобщение по теме 

«Великая Отечественная война 1941 – 

1945 гг.» 

 1   1   



Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   3   



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

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    

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    

2.2 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

 2    

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    

3.2 

Страны Ближнего и Среднего Востока 

во второй половине ХХ в. – начале ХХI 

в. 

 1    

3.3 

Страны Тропической и Южной 

Африки. Освобождение от 

колониальной зависимости 

 1    



3.4 
Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 
 1    

3.5 

Повторение и обобщение по разделу 

«Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. - 

начале XXI в.» 

 1    

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    

4.2 
Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. 
 2    

Итого по разделу  4   

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

5.1 
Наука и культура во второй половине 

ХХ в. – начале ХХI в. 
 2    

5.2 Глобальные проблемы современности  1    

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   

Итого по разделу  1   

История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1. Введение 



1.1 Введение  1    

Итого по разделу  1   

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 СССР в послевоенные годы  4    

2.2 СССР в 1953 – 1964 гг.  7    

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг.  8    

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг.  5    

2.5 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1    

2.6 
Обобщение по теме «СССР в 1964 – 

1991 гг.» 
 1   1   

Итого по разделу  26   

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

3.1 Российская Федерация в 1990-е гг.  5    

3.2 Россия в ХХI веке  10    

3.3 Наш край в 1992 - 2022 гг.  1    

3.4 

Повторение и обобщение по теме 

«Российская Федерация в 1992 – 

начале 2020-х гг.» 

 1   1   

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое обобщение  1    

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   3   





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

1 
Введение во Всеобщую 

историю начала ХХ в. 
 1   

 

06.09.2023  

https://shop.prosv.ru/istoriya-istoriya-rossii-1914-1945-

gody-10-klass-bazovyj-uroven-elektronnaya-forma-

uchebnika23942 

2 
Мир накануне Первой 

мировой войны 
 1   

 

06.09.2023  

https://amital.ru/Uchyebnaya-lityeratura/Uchyebniki-

dlya-sryednih-i-starshih-klassov/Myedinskiy-V-R-

CHubar-yan-A-O/Myedinskiy-V-R-CHubar-yan-A-O-

Myedinskiy-Istoriya-Vsyeobshchaya-istoriya-1914-

1945-gody-10-klass-Bazovyy-urovyen-CHubar-yan-

p512510c110c157.html 

3 
Первая мировая война. 

1914 – 1918 г.г 
 1   

 

13.09.2023  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/conspect/282565/ 

4 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Мир накануне и в годы 

Первой Мировой войны» 

 1   
 

13.09.2023  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/control/2/ 

5 

Распад империй и 

образование новых 

национальных государств в 

Европе 

 1   
 

20.09.2023  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/control/2/ 

6 

Версальско-

Вашингтонская система 

международных 

отношений 

 1   
 

20.09.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

https://shop.prosv.ru/istoriya-istoriya-rossii-1914-1945-gody-10-klass-bazovyj-uroven-elektronnaya-forma-uchebnika23942
https://shop.prosv.ru/istoriya-istoriya-rossii-1914-1945-gody-10-klass-bazovyj-uroven-elektronnaya-forma-uchebnika23942
https://shop.prosv.ru/istoriya-istoriya-rossii-1914-1945-gody-10-klass-bazovyj-uroven-elektronnaya-forma-uchebnika23942
https://amital.ru/Uchyebnaya-lityeratura/Uchyebniki-dlya-sryednih-i-starshih-klassov/Myedinskiy-V-R-CHubar-yan-A-O/Myedinskiy-V-R-CHubar-yan-A-O-Myedinskiy-Istoriya-Vsyeobshchaya-istoriya-1914-1945-gody-10-klass-Bazovyy-urovyen-CHubar-yan-p512510c110c157.html
https://amital.ru/Uchyebnaya-lityeratura/Uchyebniki-dlya-sryednih-i-starshih-klassov/Myedinskiy-V-R-CHubar-yan-A-O/Myedinskiy-V-R-CHubar-yan-A-O-Myedinskiy-Istoriya-Vsyeobshchaya-istoriya-1914-1945-gody-10-klass-Bazovyy-urovyen-CHubar-yan-p512510c110c157.html
https://amital.ru/Uchyebnaya-lityeratura/Uchyebniki-dlya-sryednih-i-starshih-klassov/Myedinskiy-V-R-CHubar-yan-A-O/Myedinskiy-V-R-CHubar-yan-A-O-Myedinskiy-Istoriya-Vsyeobshchaya-istoriya-1914-1945-gody-10-klass-Bazovyy-urovyen-CHubar-yan-p512510c110c157.html
https://amital.ru/Uchyebnaya-lityeratura/Uchyebniki-dlya-sryednih-i-starshih-klassov/Myedinskiy-V-R-CHubar-yan-A-O/Myedinskiy-V-R-CHubar-yan-A-O-Myedinskiy-Istoriya-Vsyeobshchaya-istoriya-1914-1945-gody-10-klass-Bazovyy-urovyen-CHubar-yan-p512510c110c157.html
https://amital.ru/Uchyebnaya-lityeratura/Uchyebniki-dlya-sryednih-i-starshih-klassov/Myedinskiy-V-R-CHubar-yan-A-O/Myedinskiy-V-R-CHubar-yan-A-O-Myedinskiy-Istoriya-Vsyeobshchaya-istoriya-1914-1945-gody-10-klass-Bazovyy-urovyen-CHubar-yan-p512510c110c157.html
https://amital.ru/Uchyebnaya-lityeratura/Uchyebniki-dlya-sryednih-i-starshih-klassov/Myedinskiy-V-R-CHubar-yan-A-O/Myedinskiy-V-R-CHubar-yan-A-O-Myedinskiy-Istoriya-Vsyeobshchaya-istoriya-1914-1945-gody-10-klass-Bazovyy-urovyen-CHubar-yan-p512510c110c157.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/conspect/282565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/


7 

Страны Европы и 

Северной Америки в 1920-

е гг. 

 1   
 

27.09.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

8 

Итальянский фашизм. 

Авторитарные режимы в 

Европе. 

 1   
 

27.09.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

9 

Великая депрессия. 

Преобразования Ф. 

Рузвельта в США 

 1   
 

04.10.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

10 

Германский нацизм. 

Нарастание агрессии в 

мире. 

 1   
 

04.10.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

11 

Рост международной 

напряженности в 1930-е гг. 

Гражданская война в 

Испании 

 1   
 

11.10.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

12 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Страны Европы и 

Северной Америки в 1920-

е гг.» 

 1   
 

11.10.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

13 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1918 

– 1930 гг. 

 1   
 

18.10.2023  
Пhttps://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

14 

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1918 

– 1930 гг. 

 1   
 

18.10.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

15 Международные  1    https://resh.edu.ru/subject/3/10 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10


отношения в 1930-е гг. 25.10.2023  

16 
Развитие науки и культуры 

в 1914 – 1930-х гг. 
 1   

 

25.10.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

17 
Развитие науки и культуры 

в 1914 – 1930-х гг. 
 1   

 

08.11.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/1 

18 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Мир в 1918 – 1938 гг.» 

 1   
 

08.11.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10 

19 
Начальный период Второй 

мировой войны 
 1   

 

15.11.2023  
Поле для свободного ввода 

20 

Начало Великой 

Отечественной войны и 

войны на Тихом океане 

 1   
 

15.11.2023  

https://resh.edu.ru/subject/3/10/Поле для свободного 

ввода 

21 
Коренной перелом во 

Второй мировой войне 
 1   

 

22.11.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

22 
Разгром Германии, Японии 

и их союзников 
 1   

 

22.11.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10 

23 

Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу «Всеобщая история. 

1914 – 1945 гг.» 

 1   1  
 

29.11.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

24 
Введение в Историю 

России начала ХХ в. 
 1   0  

 

29.11.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

25 
Россия и мир накануне 

Первой мировой войны 
 1   

 

06.12.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

26 

Российская армия на 

фронтах Первой мировой 

войны 

 1   
 

06.12.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/1
https://resh.edu.ru/subject/3/10
https://resh.edu.ru/subject/3/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/


27 

Нарастание 

революционных 

настроений. Власть, 

экономика и общество в 

годы Первой мировой 

войны 

 1   0  
 

13.12.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

28 
Российская революция. 

Февраль 1917 г. 
 1   

 

13.12.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

29 
Российская революция. 

Октябрь 1917 г. 
 1   

 

20.12.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

30 

Первые революционные 

преобразования 

большевиков 

 1   
 

20.12.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

31 
Экономическая политика 

советской власти 
 1   

 

27.12.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

32 
Гражданская война: истоки 

и основные участники. 
 1   

 

27.12.2023  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

33 
На фронтах Гражданской 

войны. 
 1   

 

10.01.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

34 

Революция и Гражданская 

война на национальных 

окраинах 

 1   
 

10.01.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

35 

Идеология и культура в 

годы Гражданской войны. 

Перемены в повседневной 

жизни и общественных 

настроениях 

 1   
 

17.01.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

36 Наш край в 1914 – 1922 гг.  1    https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/


17.01.2024  

37 

Повторительно- 

обобщающий урок по теме 

«Россия в 1914 – 1922 гг.» 

 1   1  
 

24.01.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

38 

Экономический и 

политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход 

к нэпу 

 1   
 

24.01.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

39 

Экономическое и 

социальное развитие в 

годы нэпа 

 1   
 

31.01.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

40 

Образование СССР. 

Национальная политика в 

1920-е гг. 

 1   
 

31.01.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

41 
Политическое развитие в 

1920-е гг. 
 1   

 

07.02.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

42 

Международное 

положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е гг. 

 1   
 

07.02.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

43 

Культурное пространство 

советского общества в 

1920-е гг. 

 1   
 

14.02.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

44 
«Великий перелом». 

Индустриализация 
 1   

 

14.02.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

45 
Коллективизация 

сельского хозяйства 
 1   

 

21.02.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

46 
Политическая система и 

национальная политика 
 1   

 

21.02.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/


СССР в 1930-е гг. 

47 

Культурное пространство 

советского общества в 

1930-е гг.: создание 

«нового человека 

 1   
 

28.02.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

48 

Развитие науки, 

образования, 

здравоохранения в 1930-е 

гг. 

 1   
 

28.02.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

49 
Советское искусство 1930-

х гг. 
 1   

 

06.03.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

50 
Повседневная жизнь 

населения в 1930-е гг. 
 1   

 

06.03.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

51 

СССР и мировое 

сообщество в 1929 – 1939 

гг. 

 1   
 

13.03.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

52 
СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 
 1   

 

13.03.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

53 
Наш край в 1920 – 1930-е 

гг. 
 1   

 

20.03.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

54 

Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Советский Союз в 

1920 – 1930-е гг.» 

 1   
 

20.03.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

55 
Начало Великой 

Отечественной войны 
 1   

 

03.04.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

56 
Битва за Москву и блокада 

Ленинграда 
 1   

 

03.04.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/


57 Фронт за линией фронта  1   
 

10.04.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

58 Единство фронта и тыла  1   
 

10.04.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

59 

Сталинградская битва. 

Начало коренного 

перелома в ходе войны 

 1   
 

17.04.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

60 
Курская битва. Завершение 

коренного перелома 
 1   

 

17.04.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

61 

«Десять сталинских 

ударов» и изгнание врага с 

территории СССР 

 1   
 

24.04.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

62 
Наука и культура в годы 

войны 
 1   

 

24.04.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

63 

Освобождение народов 

Европы. Победа СССР в 

Великой Отечественной 

войне 

 1   
 

08.05.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

64 

Освобождение народов 

Европы. Победа СССР в 

Великой Отечественной 

войне 

 1   
 

08.05.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

65 

Война с Японией. 

Окончание Второй 

мировой войны 

 1   
 

15.05.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

66 

Окончание Второй 

мировой войны. Итоги и 

уроки. 

 1   
 

15.05.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/


67 Наш край в 1941 – 1945 гг.  1   
 

22.05.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

68 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Великая Отечественная 

война 1941 – 1945 гг.» 

 1   1  
 

22.05.2024  
https://resh.edu.ru/subject/3/10/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   3   

https://resh.edu.ru/subject/3/10/
https://resh.edu.ru/subject/3/10/


 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

1 
Введение. Мир во второй половине XX 

в. – начале XXI в. 
 1    05.09.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

2 
Начало холодной войны и 

формирование биполярной системы 
 1    05.09.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

3 
США и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ в. 
 1    12.09.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

4 
США и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ в. 
 1    12.09.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

5 
США и страны Западной Европы в 

конце ХХ – начале XXI в. 
 1    19.09.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

6 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. 

 1    19.09.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

7 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. 

 1    26.09.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

8 
Страны Восточной и Юго-Восточной 

Азии в 1940 – 1970-х гг. 
 1    26.09.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

9 
Страны Азии: социалистический выбор 

развития 
 1    03.10.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

10 
Страны Восточной Азии во второй 

половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 1    03.10.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

11 Страны Южной и Юго-Восточной Азии  1    10.10.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/


во второй половине ХХ в. – начале ХХI 

в. 

12 

Страны Ближнего и Среднего Востока 

во второй половине ХХ в. – начале ХХI 

в. 

 1    10.10.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

13 

Страны Тропической и Южной Африки. 

Освобождение от колониальной 

зависимости 

 1    17.10.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

14 
Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 
 1    17.10.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

15 

Повторительно-обобщающий урок по 

разделу «Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй половине 

ХХ в. - начале XXI в.» 

 1    24.10.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

16 
Международные отношения в конце 

1940-е – конце 1980-х гг. 
 1    24.10.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

17 
Международные отношения в конце 

1940-е – конце 1980-х гг. 
 1    07.11.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

18 
Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. 
 1    07.11.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

19 

Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. Кризис глобального 

доминирования Запада. 

 1    14.11.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

20 
Развития науки во второй половине ХХ 

в. – начале ХХI в. 
 1    14.11.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

21 
Развитие культуры и искусства во 

второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 1    21.11.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

22 Глобальные проблемы современности.  1    21.11.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/


23 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Всеобщая история 1945 – 2022 

гг.» 

 1   1   28.11.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

24 
Введение в курс «История России. 1945 

год – начало ХХI века» 
 1   0   28.11.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

25 
Восстановление и развитие экономики и 

социальной сферы. 
 1    05.12.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

26 
Политическая система в послевоенные 

годы. 
 1    05.12.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

27 
Идеология, наука, культура и спорт в 

послевоенные годы. 
 1   0   12.12.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

28 

Место и роль СССР в послевоенном 

мире. Внешняя политика СССР в 1945 – 

1953 гг. 

 1    12.12.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

29 
Новое руководство страны. Смена 

политического курса. 
 1    19.12.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

30 
Экономическое и социальное развитие в 

1953 – 1964 гг. 
 1    19.12.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

31 
Развитие науки и техники. в 1953 – 1964 

гг. 
 1    26.12.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

32 
Культурное пространство в 1953 – 1964 

гг. 
 1    26.12.2023  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

33 
Перемены в повседневной жизни в 1953 

– 1964 гг. 
 1    09.01.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

34 Внешняя политика в 1953 – 1964 гг.  1    09.01.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

35 

Повторительно-обобщающий урок по 

темам «СССР в послевоенные годы» и 

«СССР в 1953 – 1964 гг.» 

 1    16.01.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/


36 
Политическое развитие СССР в 1964 - 

1985 гг. 
 1    16.01.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

37 
Социально-экономическое развитие в 

1964 - 1985 гг. 
 1    23.01.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

38 
Развитие науки, образование, 

здравоохранения в 1964 - 1985 гг. 
 1    23.01.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

39 Идеология и культура в 1964 - 1985 гг.  1    30.01.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

40 
Повседневная жизнь советского 

общества в 1964 - 1985 гг. 
 1    30.01.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

41 
Национальная политика и национальные 

движения в 1964 - 1985 гг. 
 1    06.02.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

42 
Внешняя политика СССР в 1964 - 1985 

гг. 
 1    06.02.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

43 
СССР и мир в начале 1980-х. 

Предпосылки реформ 
 1    13.02.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

44 
Социально-экономическое развитие 

СССР в 1985 – 1991 гг. 
 1    13.02.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

45 
Перемены в духовной сфере в годы 

перестройки. 
 1    20.02.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

46 
Реформа политической системы СССР и 

её итоги. 
 1    20.02.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

47 
Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике. 
 1    27.02.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

48 
Национальная политика и подъем 

национальных движений. Распад СССР 
 1    27.02.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

49 Наш край в 1945 – 1991 гг.  1   0   05.03.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

50 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме «СССР в 1964 – 1991 гг.» 
 1   1   05.03.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/


51 Российская экономика в условиях рынка  1    12.03.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

52 
Политическое развитие Российской 

Федерации в 1990-е гг. 
 1    12.03.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

53 
Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е гг. 
 1    19.03.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

54 Повседневная жизнь в 1990-е гг.  1    19.03.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

55 
Россия и мир. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1990-е гг. 
 1    09.04.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

56 

Политические вызовы и новые 

приоритеты внутренней политики 

России в начале ХХI в. 

 1    09.04.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

57 Россия в 2008 – 2011 гг.  1    16.04.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

58 

Социально-экономическое развитие 

России в начале ХХI в. Приоритетные 

национальные проекты. 

 1    16.04.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

59 
Культура, наука, спорт и общественная 

жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 
 1    23.04.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

60 
Культура, наука, спорт и общественная 

жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 
 1    23.04.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

61 
Внешняя политика в начале ХХI в. 

Россия в современном мире 
 1    30.04.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

62 
Внешняя политика в начале ХХI в. 

Россия в современном мире 
 1    30.04.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

63 Россия в 2012 – начале 2020-х гг.  1    07.05.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

64 
Россия сегодня. Специальная военная 

операция (СВО) 
 1    07.05.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

65 
Россия сегодня. Специальная военная 

операция (СВО) 
 1    14.05.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/


66 Наш край в 1992 – 2022 гг.  1    14.05.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

67 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Российская Федерация в 1992 – 

начале 2020-х гг.» 

 1   1   21.05.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

68 

Итоговый обобщающий урок по курсу 

«История России. 1945 год – начало ХХI 

века» 

 1    21.05.2024  https://resh.edu.ru/subject/3/11/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   3   

https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

  Мединский В. Р., Торкунов А. В. История. История России. 1914—1945 

годы. 10 класс. Базовый уровень 
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Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

Тематический контроль № 1. «Всеобщая история в 1914-1945 гг» 

Вариант 1. 

1.Даты первой мировой войны… 

1)  1914-1917     2) 1914-1918     3)  1915-1918     4)  1914-1919 

 

2. Что стало причиной Первой мировой войны? 

          1) Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 

          2) Стремление Англии уничтожить Францию – своего главного конкурента 

    3) Стремление России стать колониальной державой 

    4) Стремление Германии начать борьбу за передел колоний 

 

 3. Какого союза не было в Первой мировой войне ? 

          1) Антанта      2) Тройственный союз      3) Антикоминтерновский блок 

 

 4.   Как называется политический режим, устанавливающий полный контроль за всеми 

сферами жизни общества? 

           1) Авторитаризм    2) Тоталитаризм    3) Либерализм      4)  Национализм 

 

 5. Даты «Великой депрессии» 

           1) 1929-1933      2) 1926- 1933     3)  1929- 1934     4) 1927- 1934 

 

 6. Лидер Испании в 1930-е годы 

           1) Рузвельт    2) Муссолини    3) Франко    4) Перрон 

 

 7. Каков был состав Антанты накануне войны?  

1) Англия, США, Франция;    2) Англия, Россия, Франция;      



 3) Англия, Россия, Италия. 

 

 8. В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории: 

1) Польши 2) Чехословакии 3) Эльзаса 4) Австрии 

 

 9. Укажите страну, в которой был открыт Второй фронт: 

1) Польша  2) Франция  3) Югославия  4) Германия 

 

10. В 20-30-е годы тоталитарное государство сложилось в (выберите лишнее):    

1) Франции  2) Германии  3) Италии  4) СССР.          

 

11. В 20-30-е годы демократическое государство оставалось в:    

1) Франции  2) Германии   3) Италии  4) СССР. 

 

12. В каком году был подписан пакт о ненападении между СССР и Германией?  

1) 1936г. 2) 1937 г.  3) 1938 г.  4) 1939 г. 

 

13. Главным документом урегулирования мира после Первой мировой войны является 

            1) Рейнский гарантийный пакт                           2) Версальский мирный договор 

            3) Портсмутский мир                                           4) Мюнхенское соглашение 

 

 

14. Определите понятие, к которому относятся следующие признаки: 

             1) одно из направлений антивоенного движения 

             2) представители движения выступают против всяких войн независимо от их   

                 характера 

             3) сторонники движения стоят на позиции морального осуждения любой  

                 вооруженной борьбы 

             4) в переводе с латинского: умиротворяющий 

 

15. Форма объединения населения в борьбе с фашизмом: 

            1) коалиция     2) народный фронт     3) пацифизм     4) демократический фронт 

 



16. «Новый курс» Рузвельта включает в себя: 

     1) принятие закона о социальном обеспечении   2) начало политики изоляционизма 

     3) ужесточение политической борьбы между двумя партиями 

     4) введение всеобщей воинской повинности 

 

17. Соотнесите исторических деятелей и факты биографий: 

       1) Франклин Рузвельт              А) премьер-министр правительства Народного фронта  

                                                                во Франции 

       2) Леон Блюм                            Б) премьер-министр Великобритании 

       3) Пауль фон Гинденбург        В) президент США 

       4) Джеймс Макдональд            Г) президент Германии 

 

18. Тоталитарный политический режим характеризуется: 

1) самоуправлением на местах     2) признанием принципов народовластия 

3) всеохватывающим контролем государства над всеми сферами жизни 

4) наличием гражданских прав и свобод 

 

19.  «14 пунктов» Вудро Вильсона, выдвинутые в 1918 г. предполагали (выберите  

        лишнее): 

       1) сокращение вооружений                        2) создание независимой Польши 

       3) свободу торговли и судоходства           4) военную интервенцию против России 

 

20. Послевоенная стабилизация стран Запада в 1920-х гг. характеризовалась… 

     1) активизацией революционного движения   

     2) усилением государственного регулирования экономики 

     3) расширением рынков сбыта своей продукции государствами-победителями 

     4) введение экономических ограничений 

 

21. Фашистский мятеж против народного фронта в Испании в 1936 г. возглавил: 

     1) Франсиско Франко    2) Ларго Кабальеро    3) Эрнст Рем       4) Ласаро Карденас 



 

22. К решениям Потсдамской конференции не относится… 

     1) открытие Второго фронта    2) проведение суда над военными преступниками 

     3) определение новых границ в Европе   4) полное разоружение Германии 

 

 Вариант 2. 

 

1. Что стало поводом к Первой мировой войне? 

          1) Убийство австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда 

          2) Стремление Англии уничтожить Францию – своего главного конкурента 

    3) Стремление России стать колониальной державой 

    4) Стремление Германии начать борьбу за передел колоний 

 

2.     В каком году был подписан Версальский договор? 

           1) 1910      2) 1917       3) 1918      4) 1919 

 

3.      В этой стране к власти пришли фашисты во главе с Б.Муссолини 

           1) Германия     2) Испания    3) Италия      4) Франция 

 

4.    Мюнхенское соглашение подписано в 

                       1) 1938      2) 1937       3) 1935      4) 1936 

 

5. Каков был состав Тройственного союза накануне войны?  

1) Германия, Австро-Венгрия, Османская империя;     

2) Германия, Австро-Венгрия, Италия;   

            3) Германия, Австро-Венгрия, Болгария 

 

6. Когда началась вторая мировая война? 

           1) 3 августа 1939 года    2) 22 июня 1941 года       3) 1 сентября 1939 года 

 



7. Мировой экономический кризис начался в:  

1) США     2)  Италии       3) Великобритании      4) Франции. 

 

8. План «Барбаросса» говорил о нападении Германии на:  

1) Францию     2) Великобританию      3) Польшу       4) СССР. 

 

9. Экономический подъем в странах Запада в начале ХХ в. способствовал: 

      1) росту рабочего движения за политические права 

      2) повышению уровня образованности общества 

      3) росту занятости населения 

      4) повышению культурного уровня рабочих  

 

10. Определите понятие, к которому относятся следующие признаки: 

       1) военно-политический блок        2) создан в противовес Тройственному союзу 

       3) первоначально был заключен между Англией и Францией 

       4) перестал существовать в результате провала интервенции в Советской России 

 

11. Основная причина возникновения и распространения фашизма в Европе: 

1) личный авторитет фашистских лидеров     

2) финансовая помощь мировой буржуазии 

     3) мировой экономический кризис       

     4) ухудшение положения и обнищание основной массы народа 

 

12. Экономический кризис 1929- 1933 гг. вошел в историю как 

     1) «Черный вторник»                2) Национальная трагедия   

     3) Мировая депрессия               4) Великая депрессия 

 

13. Вторая мировая война началась: 

1) нападением Германии на Польшу                 2) нападением Германии на Францию 

                             3) нападением Германии на Голландию 



 

14. План «молниеносной войны» на Востоке назывался:  

            1) «блицкриг»    2) «Барбаросса»     3) «Тайфун»     4) «Цитадель» 

 

15. В августе 1945 года СССР объявил войну:  

       1) Японии            2) Италии               3) Германии                 4) Финляндии 

 

16. Пришедшее к власти правительство Гитлера: 

    1) отменило частную собственность     2) ликвидировало налоговые льготы 

    3) расширило государственное регулирование экономикой 

    4) ввело всеобщее избирательное право 

 

17. Соотнесите исторических деятелей и факты биографий: 

     1) Жорж Клемансо                              А) президент США 

     2) Томас Вудро Вильсон                    Б) премьер-министр Англии 

     3) Ллойд Джордж Дэвис                    В) президент Веймарской республики 

     4) Фридрих Эберт                               Г) военный министр Франции 

 

18. Что не относится к признакам империализма? 

      1) образование монополий                           2) активизация рабочего движения 

      3) образование финансовой олигархии      4) борьба за передел мира 

 

19. Государства, в которых после Первой мировой войны произошли революции. Найдите 

лишнее. 

     1)    Венгрия     2)   Германия      3) Монголия       4) Польша 

 

20. Отторжение в свою пользу чужих территорий – это… 

     1) шовинизм      2) аннексия           3) репарация             4) оппортунизм 

 

21. В сентябре 1940 г. был подписан Тройственный пакт о разделе мира между… 



     1) СССР, Германией, Японией         2) Турцией, Германией, Австрией 

     3) Италией, Германией, Японией     4) СССР, Англией, Францией 

 

22. Первое крупное поражение  во Второй мировой войне немцы потерпели… 

     1)  в декабре 1941 г. под Москвой       2) в ноябре 1942 г. под Сталинградом  

     3) в июле 1941 г. под Смоленском       4) летом 1942 г. на Волге 

 

 

КЛЮЧ к итоговому тесту по всеобщей истории  

 

ВАРИАНТ 1:  1- 2    2- 4     3- 3    4- 2   5- 1      6- 3     7- 2   8- 2     9- 2   10- 1  

 

    11- 1     12- 4     13- 2    14- пацифизм   15- 2     16- 1  

 

 17:  1- В,  2- А,  3- Г,  4- Б        18- 3     19- 4      20- 3    21- 1     22- 1 

 

 ВАРИАНТ 2:  1-1    2- 4   3- 3    4- 1     5- 2     6-3     7-1     8- 4    9- 3    

 

 10- Антанта     11- 4    12- 4   13- 1    14- 2      15- 1     16- 3    

 

  17:  1- Г,   2- А,   3- Б,  4- В      18- 2     19- 4      20- 2     21- 3    22- 1 

 

 

ТК №2 «Россия в 1914 – 1922 гг.» 

1. Договор между Россией и Великобританией от 18 августа 1907 г. включал в себя: 

А. Признание Россией и Великобританией независимости и целостности Китая  

Б. Признание Великобританией отказа от своих претензий на Тибет 

а) верно только А в) верны и А, и Б 

б) верно только Б г) оба суждения неверны 

2. Верховным главнокомандующим русской армией в начальный период Первой 
мировой войны был: , 

а) Николай II 



б) великий князь Николай Николаевич 

в) А.А. Брусилов 

г) великий князь Павел Александрович 

3. В ходе Восточно-Прусской военной операции: 

А. Первая армия под командованием генерала П.К. Ренненкампфа попала в немецкое 
окружение 

Б. Немцы перебросили в Восточную Пруссию крупные силы с Западного фронта, что 
способствовало победе французской армии близ реки Марна 

а) верно только А в) верны и А, и Б 

б) верно только Б г) оба суждения неверны 

4.Причинами поражения русских войск в Галиции в 1915 г. стали; 

а) отсутствие активных действий на Западном фронте 

б) превосходство австро-немецких войск в людской силе 

в) недостатки в снабжении русской армии 

г) превосходство австро-немецких войск в боевой технике 

5.В 1915 г. Россия в ходе военных действий: 

А. Потеряла основную промышленную, топливную и сельскохозяйственные базы 

     Б. Не смогла предотвратить германо-турецкое наступление на Закавказье 

а) верно только А 

б)верно только Б 

в) верны и А, и Б 

г) оба суждения неверны 

6.Главнокомандующим Юго-Западным фронтом в 1916 г. являлся: 

а)А.Е. Эвер   

 б)Н.В. Рузский 

  в)А.А. Брусилов 

г) Я.Г. Жилинский 

7. Успешной (ыми) для русских войск в Первой мировой войне была (и): ' 

А. Эрзрумская операция 

Б. Восточно-прусская операция 

а) верно только А в) верны и А, и Б 

б) верно только Б г) оба суждения неверны 

8.Председателем Центрального военно-промышленного комитета был избран: 

а) Г.Е. Львов в) ПЛ. Рябушинский 



б) А.И. Гучков г) А.И. Путилов 

 

9. Союз земств и городов (Земгор): 

А. Требовал создания Министерства общественного доверия, способного довести 
воину до победного конца 

Б. Ведал мобилизацией мелкой и кустарной промышленности на нужды фронта 

а) верно только А в) верны и А, и Б 

б) верно только Б г) оба суждения неверны 

10.Решающий фактор в быстрой перестройке российской экономики на военный лад: 

а) всеобщая трудовая мобилизация населения 

б) приток иностранных инвестиций 

в) объединение усилий государства и частного капитала 

г) военные заказы 

11.В 1916 г. в России: 

А. Правительство ввело обязательные нормы сдачи 

крестьянами хлеба государству 

       Б. В ряде городов распределение продовольствия осуществлялось по карточкам 

а) верно только А в) верны и А, и Б 

б) верно только Б г) оба суждения неверны 

12.Лозунг превращения войны империалистической в войну гражданскую был выдвинут: 

а) большевиками в) эсерами 

б) меньшевиками г) кадетами 

13.«Прогрессивный блок»: 

А. Был создан в конце 1916 г. 

Б. Выступал за немедленное окончание войны 

а) верно только А в) верны и А, и Б 

б) верно только Б г) оба суждения неверны 

14.В убийстве Г.Е. Распутина участвовал: 

а) П.Н. Милюков в) В.М. Пуришкевич 

б) А.И. Дубровин г) А.И. Гучков 

15.Внутренний кризис Российской империи а конце 1916 — начале 1917 г. проявлялся я 

а) росте цен на товары 

б) «министерской чехарде» 

в) формировании ответственного перед Думой министерства 



г) серии катастрофических поражений на фронте 

16.Председателем Временного правительства в марте — июле 1917 г. был: 

а) А.И. Гучков в) А.Ф. Керенский 

б) П.Н. Милюков г) Г.Е. Львов 

17.Главное содержание изданного Петроградским Советом «Приказа № 1» состояло: 

а) в проведении амнистии 

б) во введении 8-часового рабочего дня 

в) в демократизации армии 

г) в провозглашении России республикой 

18.Петросовет проводил политику поддержки Временного правительства потому, что: 

А. Петросовет не обладал реальной силой, чтобы противостоять Временному 
правительству  

Б. Теоретические установки меньшевиков, имевших большинство в Петросовете, 
предполагали длительный период развития страны по капиталистическому пути, в 
течение которого у власти целесообразнее находиться буржуазно-
демократическому правительству 

а) верно только А в) верны и А, и Б 

б) верно только Б г) оба суждения неверны 

19.Итогом апрельского кризиса Временного правительства стал (и): 

А. Рост роли эсеров и меньшевиков в правительстве  

Б. Уход КНЯЗЯ Г.Е. Львова из состава правительства 

а) верно только А в) верны и А, и Б 

б) верно только Б в г) оба суждения неверны 

20.Большевики в апреле 1917 г.: 

А. Требовали немедленного свержения Временного Правительства 

       Б. Поддержали «революционное оборончество» эсеров и меньшевиков 

а) верно только А в) верны и А, и Б 

б) верно только Б г) оба суждения неверны 

21.Июльский политический кризис заключался в: 

а) отказе Петросовета поддержать политику Временного правительства 

б) уходе в отставку министров-кадетов 

в) ноте министра иностранных дел к державам Антанты с заверением, что Россия 
намерена довести войну до победного конца 

г) попытке большевиков взять власть вооруженным путем 

22.После июльского кризиса власти Временное правительство: 

А. Почти полностью стало состоять из эсеров и меньшевиков 

Б. Отодвинуло сроки проведения выборов в Учредительное собрание и его созыва на 
ноябрь 1917 г. 

а) верно только А в) верны и А, и Б 

б) верно только Б г) оба суждения неверны 



23.Политическая программа Л.Г. Корнилова включала: 

а) восстановление династии Романовых на русском престоле 

б) введение смертной казни на фронте и в тылу 

в) продолжение войны до победного конца 

г) наделение землей крестьян-фронтовиков 

24.Россия была объявлена республикой: 

а) 2 марта 1917 г. в) 18 июня 1917 г. 

б) 14 июня 1917 г. г) 1 сентября 1917 г. 

25.В.И. Ленин в своих письмах и рекомендациях ЦК партии большевиков: 

А. Призывал к незамедлительному захвату власти Б. Предлагал для захвата власти 
заручиться поддержкой II съезда Советов 

а) верно только А в) верны и А, и Б 

б) верно только Б г) оба суждения неверны 

26.Расположите следующие события в хронологической последовательности: 

а) образование первого коалициононного правительств 

б) отставка министров-кадетов правительства Г.Е. Ль 

в) образование Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 

г) мятеж генерала Л.Г. Корнилова 

д) провозглашение России республикой 

27.II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов начал свою работу: 

а) 24 октября 1917 г. в) 26 октября 1917 г. 

б) 25 октября 1917 г. г) 27 октября 1917 г. 

28.II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов: 

А. Объявил высшим органом власти Всероссийский 

центральный исполнительный комитет Б. Сформировал новое правительство — 
Совет народных комиссаров (СНК) 

а) верно только А в) верны и А, и Б 

б) верно только Б г) оба суждения неверны 

29.Основные положения Декрета о земле: 

а) ликвидация помещичьего землевладения 

б) отмена частной собственности на землю 

в) отмена общинной собственности на землю 

г) все вышеназванные 

30.На выборах в Учредительное собрание большевики получили голосов: 

а) более 2% в) около 25% 

б) около 5% г) 40% 



31.От имени ВЦИК на рассмотрение Учредительного собрания был внесен документ: 

а) Декрет об уничтожении сословий, званий и гражданских чинов 

б) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 

в) Обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» 

г) Декларация прав народов России 

32.Распустив Учредительное собрание, большевики установили новую форму 
государственности: 

А. Революционно-демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства 

Б. Узаконенную принятием Конституции РСФСР в марте 1918 г. на IV Чрезвычайном 
Всероссийском съезде Советов 

а) верно только А в) верны и А, и Б 

б) верно только Б г) оба суждения неверны 

33.Конституция РСФСР 1918 г.: 

А. В качестве важнейшей задачи Советского государства провозглашала уничтожение 
эксплуатации человека человеком, устранение деления общества на классы, 
построение социалистического общества 

Б. Предоставляла избирательные права всем слоям населения 

а) верно только А в) верны и А, и Б 

б) верно только Б г) оба суждения неверны 

34.В процессе переговоров с Германией о заключении мира с призывом к 
«революционной войне» против Центральных держав выступили: 

а) Н.И. Бухарин в) Л.Д. Троцкий 

б) В.И. Ленин г) Ф.Э. Дзержинский 

35.Брестский мир был подписан: 

а) 10 февраля 1918 г. в) 3 марта 1918 г. 

б) 23 февраля 1918 г. г) 14 марта 1918 г. 

36.В результате подписания Брестского мирного договора с Германией: 

А. Укрепился союз большевиков с левыми эсерами 

 Б. Ухудшились отношения Советской России с державами Антанты 

а) верно только А в) верны и А, и Б 

б) верно только Б г) оба суждения неверны 

37.Добровольческую армию позглавил: 

а) П.Н. Краснов в) A И .  Дутов 

б) Л.Г. Корнилов г) A.M. Каледин 

38.В феврале 1918 г. на оккупированной территории Украины и Области Войска 
Донского при поддержке немцев установился  белый режим: 

а) А.И.Дутова в )  A. M .К ал един а  



б) А.В. Колчака                       г)П.Н.Краснова 

39.Начало Белому движению положило создание: 

а) «Союза возрождения России» — кадеты, эсеры, меньшевики 

б) «Союза защиты Родины и свободы» Б.В. Савинкова 

в) движения генерала А.И. Дутова 

г) Добровольческой армии 

 

ТК №3 «Вторая мировая война. Великая Отечественная война» 

1)Расположите в хронологической последовательности события 

А)снятие блокады Ленинграда  б)Смоленское сражение  в)Курская битва  г)битва за 

Сталинград 

 

2)Кто из советских военачальников командовал фронтами во всех названных 

операциях – сражении за Москву, обороне Ленинграда, боях за освобождение Варшавы, 

Берлинской операции? 

А)И.Конев  б)Г.Жуков  в)А.Василевский  г)И.Черняховский 

 

3)Установите соответствие между названиями военных операций ВОВ и фамилиями 

военачальников, которые командовали решающими боевыми действиямив ходе 

этих операций 

1)Сталинградская битва                                               а)Г.Жуков 

2)Освобождение Белоруссии                                       Б)И.Конев 

3)битва за Берлин                                                          в)В.Чуйков 

4)освобождение Праги                                                 г)С.Ковпак 

                                                                                        Д)И.Черняховский 

4)Быстрая перестройка советской экономики на военный лад  в 1941-1942 гг. стала 

возможной благодаря 

А)военной помощи западных союзников                б)использованию труда немецких 

военопленных 

Б)разрешению частной собственности в деревне   В)плановому характеру управления 

хозяйством 

 

5)Важным событием 1944г. Было  

1)освобождение Ленинграда от блокады                   б)Образование ООН 



В)объявление СССР войны Япониии                        г)поражение фашистских войск под 

Курском 

 

6)СССР в 1930-е гг. 

А)подписал Версальский мир с Германией       Б)вступил в Лигу Наций   

в)поддержал Мюнхенское соглашение              в)установил дипломатические отношения с 

Германией 

 

7)Какая из названных операций произошла в 1945г? 

А)Корсунь-Шевченковская     б)Висло-Одерская     в)Ленинорадско-Новгородская      

г)Уран 

 

8)Завершение Коренного перелома в ВОВ связано с (Со) 

А)Курской битвой  б)под Москвой  в)за Кавказ  г)Сталинградской 

 

9)Операция советских войск, позволившая перенести военные действия на 

территорию Румынии, -это 

А)Корсунь-Шевченковская  б)Ясско-Киневская  в)Белорусская  г)Львовско-Сандомирская 

 

10)В феврале 1945г. Состоялась встреча глав правительств трех союзных держав в  

А)Москве       б)Тегеране              в)Ялте             г)Потсдаме 

 

11)Спецпоселенцами в СССР в 1930-е гг. назывались 

А)крестьяне, высланные из мест своего проживания во время коллективизации 

Б)участники первых сельскохозяйственных коммун 

в)крестьяне, создавшие колхозы на неосвоенных землях Сибири 

Г)люди, переехавшие в прибалтийские республики после включения их в состав СССР 

 

12)Одной из причин срыва плана немецкого наступления под Курском был (о) 

а)упреждающий удар советской артиллерии   

б)вступление в бой сибирских резервных дивизий 



в)окружение в котел основной массы немецких войск на Курской дуге 

г)удар партизанских соединений в тыл немцев 

 

13)В результате капитуляции Японии в сентябре 1945г. СССР получил 

А)о.Хоккайдо  б)Алеутские острова  в)Южный Сахалин и Курильские острова  г)о.Кюсю 

 

14)Что из названного было одним из последствий победы СССР в ВОВ и Второй 

мировой войне 

А)создание советских военных баз в Средиземном море 

Б)присоединение СССР части территории Турции 

В)вхождение СССР в число ведущих стран мира 

Г)укрепление партнерских связей  СССР со странами Запада 

 

15)Установите соответствие между датами и событиями 

1)1933                      а)заключение советско-германского пкта о ненападении 

2)1934                      б)принятие СССР в Лигу Наций 

3)1935                       в)установление дипломатических отношений между СССР и США 

4)1939                      г)подписание советско-французского договора о взаимопомощи 

                                Д)подписание советско-финского мирного договора 

 

16)Установите соответствие между названиями битв и годами 

1)Московская                                 а)1941- 1942 

2)Сталинградская                          б)1942-1943 

3)Курская                                        в)1945 

4)Берлинская                                  г) 1943 

 

17)Установите соответствие  сражения ВОВ и годами 

1)под Смоленском                             а)1941 

2)под Харьковом                               б)сент. 1943 

3)форсирование Днепра                   в)авг.1943 



4)освобождение Минска                  г)1944 

 

18)Расположите следуещие понятия ВОВ  в хронологической последовательности их 

появления 

А)ЦШПД               Б)ГКО                  в) второй фронт                 Г)СВГ 

 

19)Расположите в хронологической последовательности события Второй мировой 

войны 

А)Сталинградская битва                                  Б)открытие второго фронта в Европе 

В)втреча союзнических войск на р.Эльбе      Г)выход советских войск к государственной 

границе 

 

20)Расположите в хронологической последовательности события Второй мировой 

войны 

А)атомная бомбардировка г.Хиросима и г.Нагасаки      Б)операция в Перл-Харбор 

В)Курская битва                                                                  Г)подписание Японией акта о 

капитуляции 

 

21)Прочтите отрывок из воспоминаний У.Черчиля «Вторая мировая войнва» и 

укажите, о событиях какого года в нем говорится. 

«Таким образом, за шестимесячную кампанию немцы добились внушительных 

результатов и нанесли противнику потери, которых не выдержала бы никакая другая 

страна. Но три главных объекта, к которым  они стремились  - Москва, Ленинград и 

течение Дона – все еще прочно находились в руках русских. Наступила зима, затяжная 

война была неизбежной». 

 

22)Прочтите отрывок из воспоминаний генерала-полковника немецкой армии 

Л.Рандулича и укажите силы, о действиях которых в нем говорится. 

«Весной 1942 они уже представляли серьезную опасность для тыловых коммуникаций 

немецкой армии, поэтому для решительной борьбы с ними немецкому командованию 

приходилось стягивать в уже оккупированные районы большие силы». 

А)кавалерийские части Красной Армии, прорвавшиеся в тыл  врага 

Б)партизанские отряды 

В)советские десантные  войска в тылу немецкой армии 

Г)польские и чехославацкие части, воевавшие  совместно с Красной Армией 



 

23) Какое событи произошло раньше всех других? 

А)Введение карточной системы                б)использование Катюш 

В)парад в Москве на Красной площади   в)рождение советской гвардии  

 

 24)Установите соответствие между художниками и их картинами 

1) Александр Дейнека                а) «Родина-мать зовет!» 

2)Аркадий Пластов                     б)  «Мать партизана» 

3)АлександрГерасимов              в) «Фашист пролетел» 

4)Ираклий Тоидзе                       г) «Оборона Севастополя» 

 

25) Расположите в хронологической последовательности события ВОВ 

А)Висло-Одерская операция   б) «Багратион» в)Берлинская операция Г)Прибылтийская 

операция 

 

26)Напишите даты начала контрнаступлений в  

а)Битве под Москвой     б)Сталинградской в)Смоленской  г)танковое сражение под 

Прохоровкой 

 

27. Назовите основные периоды  Второй мировой войны и Великой Отечественной 

войны. Укажите ключевые, переломные события периодов и кратко объясните, 

почему их можно считать таковыми. 

 

28.Ниже приведены две точки зрения на вопрос о роли Западного и Восточного 

фронтов во Второй мировой войне 

1)Победа над фашизмом была одержана прежде всего благодаря западным странам (США, 

и Великобритании), благодаря их победам в Северной Африке и Западной Европе. 

2)Главный вклад в победу над фашизмом внесм СССР. 

Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более 

предпочтительной. Приведите не менее трех фактов, аргументирующих вашу точку 

зрения 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

11 КЛАСС 

Всеобщая история. 1945 – началоXXI века. 

I Вариант 

№ 1 

Выберите причину начала «холодной войны» из предложенных вариантов. 

А) Требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу 

Б) Соперничество США в военно-технической сфере 

В) Стремление правящих кругов США и СССР утвердить свою систему ценностей, образ жизни и 

миропонимания в качестве универсальных 

Г) Борьба за сферы влияния между СССР, США и Великобританией. 

№ 2 

Дайте определения следующим понятиям: НТР, постиндустриальное общество, «холодная война», 

«бархатная революция», «биполярный мир». 

№ 3 

Цель «доктрины Трумэна» состояла в том, что бы: 

А) предотвратить переход под контроль СССР территорий, провозглашенных жизненно важными 

для обеспечения интересов безопасности США; 

Б) изолировать СССР на международной арене, исключить его из ООН; 

В) запретить в США Коммунистическую партию; 

Г) подготовиться к ядерной войне с СССР. 

№ 4 

Назовите страны, оказавшиеся  расколотыми в результате конфликтов «холодной войны»: 

А) Китай, Корея, Германия, Вьетнам;        В) Япония, Индия, Югославия, Чехословакия; 

Б) Иран, Турция, Греция, Египет;         Г) Индия, Китай, Венгрия, Болгария 

№ 5 

По программе СОИ, о начале работы над которой было заявлено в США в 1983г., предполагалось: 

А) осуществить совместный с СССР пилотируемый полет на Марс; 

Б) создать систему противоракетной обороны подводного базирования; 

В) создать систему космических вооружений, защищающих США от ракетно-ядерного оружия; 

Г) осуществить совместную программу космических исследований 

№ 6 

О ком из президентов США идет речь в следующем предложении: «В годы пребывания его у 

власти произошла значительная эволюция политики в отношении СССР – от полного отказа 

поддерживать какие-либо отношения с советской «империей зла» до установления отношений 

сотрудничества в деле уменьшения угрозы ядерной войны»: 

А) Р. Рейгана        В) Дж. Кеннеди Б) Дж. Буша        Г) Р. Никсона 

№ 7 

Что было не характерно для неоконсервативных лозунгов: 

А) призывы к возрождению авторитета семьи, школы, церкви; 

Б) обращение к патриотическим чувствам; В) требования расширения объема социальных 

пособий; 

Г) жестокое соблюдение норм законности и порядка; 

Д) поддержка духа предприимчивости, инициативы. 

№ 8 

С каким из утверждений относительно демократических революций в странах Восточной Европы 

в конце 1980-х гг. вы бы согласились: 

А) демократические революции носили мирный характер; 

Б) революции в странах Восточной Европы победили в результате вооруженного восстания; 

В) в большинстве стран Восточной Европы демократические восстания победили без 

вооруженной борьбы 

Г) революции проводились жесткими методами и сопровождались массовым уничтожением 

людей 

№ 9 



Международные объединения, контролирующие 40% мирового промышленного производства и 

60% мировой торговли, называются: 

А) экономические комиссии европейского Союза 

Б) транснациональные корпорации (ТНК) 

В) Международный валютный фонд (МВФ) 

Г) Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 

№ 10 

Распределите даты и названия крупнейших локальных конфликтов «холодной войны»: 

А) 1950-1953                                  1. Карибский кризис 

Б) 1950-1954         2. Корейская война 

В) 1956         3. Берлинский кризис 

Г) 1962         4. Война в Индокитае 

Д) 1948         5. Ближневосточный конфликт 

№ 11 

Какие государства в 1970-е годы называли НИС – «новыми индустриальными странами»: 

А) Таиланд, Филиппины, Индонезию, Малайю 

Б) Тайвань, Южную Корею, Сингапур, Гонконг 

В) Японию, Индию, Китай, Иран 

Г) Китай, Южную Корею, Таиланд, Японию 

№ 12 

Расставьте события в хронологической последовательности 

А. «Пражская весна» Б. Создание СЭВ В. Разрушение Берлинской стены Г. Народное восстание в 

Венгрии Д. Создание ОВД Е. Распад СССР 

№ 13 

Какое событие отражено на данной карикатуре? Кто изображён на рисунке? 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Итоговая работа Всеобщая история. 1945 – началоXXI века. 

II Вариант 

№ 1 

Что препятствовало углублению разрядки международной напряженности 1970-х гг.? 

А) Лидеры СССР и США проявляли понимание лежащей на них ответственности за судьбы мира 

Б) Возрастающее влияние на политику ведущих стран мира стало оказывать антивоенное 

движение 

В) Политика «холодной войны» встречала возрастающее осуждение большинства стран мира, 

входящих в движение неприсоединения 

Г) Военные СССР и США стремились создать новые системы оружия 

№ 2 

Характерной чертой социально ориентированной рыночной экономики является…. 

А) Увеличение продолжительности рабочего дня и интенсивности труда 

Б) Сокращение государственной поддержки малоимущим 

В) Большая часть бюджетных расходов направляется на военные цели 

Г) Государство содействует созданию новых рабочих мест, стремясь обеспечить полную занятость 

№ 3 

Почему идеи Нового политического мышления, предложенные М.С. Горбачевым, позволили 

улучшить международную обстановку, отойти от политики «холодной войны»? 

А) Они были настолько убедительны, апеллировали к чувству самосохранения народов, что их 

невозможно было отвергнуть 

Б) Они сопровождались конкретными шагами, односторонними уступками СССР, что убедило 

лидеров стран НАТО в серьезности советских намерений 

В) Они встретили настолько сильную поддержку общественности стран НАТО, что их лидеры не 

смогли их проигнорировать 

№ 4 

Причина возникновения «холодной войны»: 

А) разногласия между православной церковью и другими направлениями христианства; 

Б) требования США о возвращении СССР долгов по ленд-лизу; 

В) соперничество между СССР и США в военно-технической сфере; 

Г) стремление правящих кругов СССР и США утвердить свою систему ценностей, образ жизни и 

миропонимания в качестве универсальных; 

Д) борьба за сферы влияния между СССР, США и Великобританией. 

№ 5 

Продолжите фразу: «Согласно «плану Маршалла», США…» 

А) обязались обеспечить проведение демократических выборов в странах, освободившихся от 

гитлеровского ига; 

Б) выделяли странам Европы экономическую помощь для преодоления последствий войны; 

В) предоставляли военную помощь странам Западной Европы; 

Г) объявляли СССР агрессором и прекращали с ним дипломатические отношения. 

№ 6 

Что побуждало лидеров стран, освободившихся от колониальной зависимости, обращаться к 

вопросу  о выборе модели (пути) развития: 

А) желание разрушить традиционный уклад жизни; 

Б) стремление к скорейшему осуществлению модернизации, преодоление экономической 

отсталости; 

В) расчет на завоевание голосов избирателей на парламентских выборах; 

Г) намерение укрепить военную мощь и подготовиться к завоеванию соседних стран. 

 
 



№ 7 

Целями модернизации 1980-х гг. в США и странах Западной Европы являлось достижение 

следующих результатов: 

А) поддержка нерентабельных предприятий; 

Б) создание автоматизированных и роботизированных производственных комплексов, овладение 

высокими технологиями; 

В) переход к административно - командным методам управления экономикой; 

Г) ликвидация профсоюзного движения. 

№ 8 

Какие факторы в 1950-1960-е гг. толкали страны Восточной Европы на путь проведения 

демократических реформ: 

А) жесткий контроль над внешней политикой восточноевропейских стран со стороны советского 

руководства; 

Б) отставание восточноевропейских стран от государств Западной Европы по основным 

показателям экономического развития; 

В) стремление укрепить авторитет СССР на международной арене 

Г) жесткий контроль над внутренней политикой восточноевропейских стран со стороны 

советского руководства; 

№ 9 

Назовите страну Восточной Европы, которая в 1980-1990-е гг. стала ареной вооруженных 

столкновений из-за обострения межнациональных отношений: 

А) Чехословакия        Б) Болгария В) Югославия        Г) Венгрия 

№ 10 

Что из перечисленного не имеет отношения к причинам японского «экономического чуда»: 

А) низкий удельный вес расходов на военные цели в бюджете страны 

Б) наличие квалифицированной, дисциплинированной и относительно дешевой рабочей силы 

В) протекционистская политика японских властей 

Г) атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки во время второй мировой войны 

 
 

№ 11 

Преобладающей формой военных операций после завершения «холодной войны» стали: 

А) миротворческие, гуманитарные миссии 

Б) локальные конфликты между партнерами США и бывшими союзниками СССР 

В) гражданские и религиозные войны 

Г) локальные конфликты между США и другими странами мира 

№ 12 

Назовите три наиболее важные события второй половины 20 века, расположив их по степени 

значимости для истории и человечества. Объясните свой выбор, дав краткую характеристику 

каждого события. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Итоговая работа Всеобщая история. 1945 – началоXXI века. 
 

III Вариант 

№ 1 

Каким понятиям даны следующие определения? 

А. Реакционное политическое движение, форма тоталитаризма, открытая террористическая 

диктатура, опирающаяся на прямое насилие, шовинизм и расизм, уничтожающая демократические 

права и свободы - … 



Б. Насильственное присоединение, захват - … 

В. Уничтожение или преследование людей по признаку определённой общности или 

происхождения - … 

№ 2 

Проблема развития в странах Африки, к югу от экватора должна рассматривать как… 

1. Глобальная, требующая для своего решения скоординированных усилий всего мирового 

сообщества 

2. Гуманитарная, связанная с повышением уровня образования большинства населения 

3. Продовольственная, требующая внедрения передовых технологий обработки земли, 

поставки сельскохозяйственной техники. 

№ 3 

Какие факторы в 1950-е – 1960-е гг. толкали страны Восточной Европы на путь проведения 

демократических реформ? 

1. Жесткий контроль над внешней и внутренней политикой со стороны СССР 

2. Отставание от государств Западной Европы по основным показателям экономического 

развития 

3. Стремление укрепить авторитет СССР на международной арене 

№ 4 

Что из перечисленного не является причиной обострения внутренних конфликтов в 

освободившихся от колониального господства странах: 

А) неоднородный этнический состав населения, межплеменное (межклановое)  противоборство за 

контроль над центральной властью; 

Б) границы, не совпадающие с религиозным и этническими границами, произвольно 

установленные в прошлом колонизаторами; 

В) низкий уровень жизни, определяющий особую остроту социальных противоречий; 

Г) борьба освободившихся стран между собой за рынки сбыта производимой продукции. 

№ 5 

Что препятствовало углублению разрядки международной напряженности в 1970-е гг.: 

А) лидеры СССР и США  проявили понимание по вопросу ответственности за судьбы мира; 

Б) возрастающее влияние на политику ведущих стран мира стало оказывать антивоенное 

движение; 

В) политика «холодной войны» стала встречать возрастающее осуждение  стран мира,  входящих в 

движение неприсоединения; 

Г) военные СССР и США стремились создать новые системы оружия. 

№ 6 

По программе СОИ, о начале работы над которой было заявлено в США в 1983г., предполагалось: 

А) осуществить совместный с СССР пилотируемый полет на Марс; 

Б) создать систему противоракетной обороны подводного базирования; 

В) создать систему космических вооружений, защищающих США от ракетно-ядерного оружия; 

Г) осуществить совместную программу космических исследований 

№ 7 

Дайте определения следующим понятиям: неоконсерватизм, локальный конфликт, «железный 

занавес», интеграция. 

№ 8 

Соотнесите события и даты 

1. Образование НАТО а) 1962 

2. Карибский кризис б) 1949 

3. Договор о нераспространении ядерного оружия в) 1992 

4. Объединение Германии г) 1968 

5. Декларация США и России о прекращении Холодной войны д) 1990 

№ 9 



Целями модернизации 1980-х гг. в США и странах Западной Европы являлось достижение 

следующих результатов: 

А) поддержка нерентабельных предприятий; 

Б) создание автоматизированных и роботизированных производственных комплексов, овладение 

высокими технологиями; 

В) переход к административно - командным методам управления экономикой; 

Г) ликвидация профсоюзного движения. 

№ 10 

Назовите восточноевропейскую страну, где в 1956 г. борьба за демократию привела к 

вооруженному восстанию: 

А) Чехословакия        В) Польша Б)  Румыния        Г) Венгрия 

№ 11 

Назовите имя лидера, отказавшегося от проведения демократических реформ в одной из 

восточноевропейских стран и казненного после народного восстания в 1989 г.: 

А) Э. Хонеккер        В) Н. Чаушеску Б) В. Ярузельский        Г) Л. Валенса 

№ 12 

Какому событию посвящены данные карикатуры? Укажите годы этого события. 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Ключи 

1 вариант 

№ 1 – В № 2- Научно-техническая революция (НТР) — это период времени, в течение которого 

происходит качественный скачок в развитии науки и техники, коренным образом преобразующий 

производительные силы общества. 

Холодная война – геополитическое, экономическое и идеологическое противостоянии…., 

длившееся с…. 

Бархатная революция - массовые народные выступления в 1989-1990 гг., в результате которых 

были свергнуты коммунистических режимы в странах Восточной Европы. 

Биполярный мир это геополитическая ситуация при которой в мире существуют 2 лидирующих 

центра которые конкурируют между собой ради планетарного господства. 

№ 3- А № 4 – А № 5 – В № 6 – А № 7 – В № 8 –В № 9 – Б № 10 – А2Б4В5Г1Д3 № 11 - Б № 12 – 

Карибский кризис; Хрущев-Кеннеди 

 
 

2 вариант 

№ 1 – Г №2 – Г № 3 – Б № 4- Г № 5- Б № 6- Б № 7 – Б № 8 - Б № 9 – В № 10 – Г № 11 - А № 12 – 

развернутый ответ 

3 вариант 

№ 1: А-фашизм Б- аншлюс В – геноцид № 2 – 1 № 3 – 1 № 4 – 

№ 7 – неоконсерватизм - идеология, приверженцы которой выступали за возрождение 

традиционных моральных ценностей и модернизацию экономики с опорой на частных 

предпринимателей. 

Локальный конфликт – военные столкновения на ограниченной территории с прямым или 

косвенным участием СССР и США. 

Железный занавес 

Интеграция – 

№ 8 – А2Б1В5Г3Д4 

 

 

Контрольная работа №2 «СССР 1964-1991 гг» 

Вариант 1. 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности. 

1) ГКЧП 2) Смерть Сталина 3) Создание ОВД 
2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) падение Берлинской стены 1) 1954 

Б) XX съезд КПСС 2) 1962 г. 

В) Августовский путч 3) 1961 г. 

Г) Карибский кризис 4) 1956 г. 

 5) 1989 г. 

 6) 1991 г. 

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

преобразованиям периода перестройки. Найдите и запишите номера, относящиеся к 

другому историческому периоду. 1) Альтернативные выборы, 2) гласность, 

3) раскулачивание, 4) Съезд народных депутатов, 5) индивидуальная трудовая 

деятельность, 6) совнархозы 



4. Напишите пропущенное слово. Проводившийся с 1953 г. процесс восстановления в 

правах, восстановления утраченного доброго имени, отмены необоснованного обвинения 

невинно осуждённых в годы сталинских политических репрессий называется ____. 
5. Какие три события относятся к первому послевоенному десятилетию? Запишите в 

таблицу соответствующие цифры. 1) принятие Программы построения коммунизма в 

СССР 2) «ленинградское дело» 3) разгром журналов «Звезда» и «Ленинград» 4) 

публикация повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 5) 

преобразование наркоматов в министерства 6) создание совнархозов 
6. Установите соответствие между советскими партийными и государственными 

деятелями и занимаемыми ими в 1940 1950 х гг. постами, ролью в политической жизни 

страны: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

столбца. 

Государственные деятели Посты, роль в политике в 1940-1950 гг. 

А) Л. П. Берия 1) председатель Госплана СССР, репрессирован по «Ленинградскому делу» 

Б) Н. А. Вознесенский 2) Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 гг. 

В) В. М. Молотов 3) министр иностранных дел СССР, выступил в 1957 г. против Н. С. Хрущёва, за 

что был обвинен в антипартийной деятельности 

Г) Г. К. Жуков 4) министр обороны СССР 1955–1957 гг., сыгравший ключевую роль в разгроме 

«Антипартийной группы» в 1957 г. и смещённый по обвинению в бонапартизме 

 5) заместитель председателя Совета Министров СССР, курировавший работу 

МВД, органов госбезопасности и оборонной промышленности, в 1953 г. был 

арестован и казнён 

Контрольная работа «СССР во 2 п 20 века» 

Вариант 2. 
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности. 

1) Ввод войск в Афганистан 2) Смерть Брежнева 3) «Оттепель» 

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

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) распад СССР 1) 1965 

Б) смерть Сталина 2) 1962 г. 

В) Карибский кризис 3) 1953 

Г) начало реформ А.Н. Косыгина 4) 1956 г. 

 5) 1989 г. 

 6) 1991 г. 

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

«застоя». Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду. 

1) теневая экономика 2) « колхозы миллионеры» 3) жилищное 

строительство 4) «ленинградское дело» 5) гласность 
4. Напишите пропущенное слово. Проводившийся с 1953 г. процесс восстановления в 

правах, восстановления утраченного доброго имени, отмены необоснованного обвинения 

невинно осуждённых в годы сталинских политических репрессий называется ____. 
5. Какие три из перечисленных положений относятся к существовавшим в первые 

послевоенные годы трудностям общественной жизни в СССР? 
1. Существование карточной системы. 2. Резкое расслоение среди населения по уровню 

жизни и появление «новой буржуазии». 3. Высокий уровень беспризорности. 



4. Невозможность для выходцев из рабоче-крестьянской среды получить высшее 

образование. 5. Высокий уровень безработицы среди населения. 6. Высокий уровень 

уголовной преступности. 
6. Установите соответствие между политическими и общественными деятелями и 

характеристиками их деятельности. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Политические деятели Характеристики, деятельность 

А) А. Ю. Андропов 1. Руководитель отдела ЦК КПСС по идеологии, считавшийся «серым кардиналом». 

Б) Б. Л. Брежнев 2. 1-й Секретарь Ленинградского обкома КПСС. 

В) В. М. Суслов 3. Глава Комитета Государственной Безопасности с 1967 по 1982 годы. 

Г) Г. Н. Щелоков 4. Министр внутренних дел СССР. 

 5. Первый после восстановления должности Генерального Секретаря ЦК КПСС с 1966 г. 

7. Впишите фамилию политического деятеля, пропущенную в работе историка: «В первые 

годы после смерти Сталина новый курс в области экономической политики был связан с 

именем _________________. По его предложению акценты в сфере народного хозяйства 

переносились с тяжелой промышленности на легкую, жилищное строительство и сельское 

хозяйство». 
8. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 

элемента. 

События Даты Руководитель СССР в данный период 

__________(А) 1962 г. Н. С. Хрущев 

Переименование наркоматов в 

министерства 
1946 г. __________(Б) 

__________(В) 1986 г. __________(Г) 

Принятие Конституции «развитого 

социализма» 
__________(Д) __________(Е) 

Пропущенные элементы: 
1) катастрофа на Чернобыльской АЭС 

2) расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске 
3) 1953 г. 
4) учреждение поста Президента СССР 
5) испытание первой советской ядерной бомбы 
6) И. В. Сталин 

7) Л. И. Брежнев 
8) М. С. Горбачёв 

9) 1977 г. 
9. Установите соответствие между автором и названием его произведения. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Название произведения Автор 

А. «Один день Ивана Денисовича». 1. Б. Пастернак 

Б. «Оттепель». 2. А. Солженицын 

В. «Доктор Живаго». 3. В. Дудинцев 

Г. «Не хлебом единым». 4. М. Шолохов 

 5. И. Эренбург 



7.  Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и назовите политического 

деятеля, фамилия которого пропущена в тексте. 

«Чувствуя, что угасает, [он] героически продолжал бороться за жизнь, трудился до 

последних дней, считая, что его долг перед партией заключается в том, чтобы успеть 

сделать всё, что можно. Но эта борьба осложнялась тем, что находился он в атмосфере 

потрясающего бездушия, которое проявляло к нему подавляющее большинство членов 

Политбюро (...) Он направил записку в Политбюро, касающуюся вопросов подготовки к 

XXVII съезду партии, и она получила единодушное одобрение. [Он] предлагал 

приблизить по времени созыв съезда, провести его в октябре-ноябре 1985-го, а не весной 

будущего года, как это обычно происходило». 

8. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже 

списке данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного 

элемента. 

События Даты Руководитель СССР в данный период 

__________(А) 1962 г. Н. С. Хрущев 

Переименование наркоматов в 

министерства 
1946 г. __________(Б) 

__________(В) 1986 г. __________(Г) 

Принятие Конституции «развитого 

социализма» 
__________(Д) __________(Е) 

Пропущенные элементы: 
1) катастрофа на Чернобыльской АЭС 2) расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске 

3) 1953 г. 4) учреждение поста Президента СССР 5) испытание первой советской ядерной 

бомбы 6) И. В. Сталин 7) Л. И. Брежнев 8) М. С. Горбачёв 9) 1977 г 

9.  Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) скульптурный комплекс или мемориал 

«Родина-мать» 

1) Установлен в Волгограде. 

Б) кинофильм «Покаяние» 2) Автор - А. И. Солженицын. 

B) роман «В круге первом» 3) Создан в 1980-е гг. 

Г) картина «Оборона Севастополя» 4) Сюжет иллюстрирует события периода оттепели. 

 5) Главный герой - В.И. Ленин. 

 6) Автор - А. А. Дейнека. 

Ключ к тесту «СССР в 1945 - 1991 гг.» 

№ 1 вариант 2 вариант Баллы 

1 231 312 1 

2 5462 6321 2 

3 36 45 1 

4 реабилитация реабилитация 1 

5 235 136 2 

6 5134 3514 2 

7 К.У. Черненко Г.М. Маленков 1 

8 261897 261897 2 



9 1326 2513 2 

«5» - 13 – 14 баллов 

«4» - 10 - 12 баллов 

«3» - 7 – 9 баллов 

«2» - 6 и менее баллов 

 

Тематический контроль № 3 Российская Федерация  1992 годов-начало 20 в. 

1. Общественно-политическая жизнь в России в 1990-х гг. характеризовалась 
    А)  борьбой за свободу выезда из страны 

    Б)  подпольным  распространением  запрещенных литератур ных произведений 

    В)  идеологическим плюрализмом 

                Г)  проведением безальтернативных выборов 

 2. Кто из названных руководителей СССР в 1980-е гг. про водил решительный курс (серию мер) по укреплению 

производст венной и общественной дисциплины и борьбе с коррупцией? 
  А)  К.У. Черненко            В)  Ю.В. Андропов 

  Б)   Л.И. Брежнев            Г)  М.С. Горбачёв 

  3.   Что   из  названного  составляло  основу  политической борьбы в России в 1992-1993 гг.? 
     А)   противостояние законодательной и исполнительной влас тей 

     Б)   проблема создания союза России и Белоруссии 

     В)   учреждение должности президента России 

     Г)   отмена   статьи   6   Конституции   о   руководящей   роли КПСС 

  4. Установите соответствие между понятиями и периодами, когда эти понятия появились или нашли наибольшее 

распрост ранение в СССР, РФ. 
ПОНЯТИЯ        ПЕРИОДЫ 

1. совнархоз                                        1)        1945    1953 гг.   

   Б)   гласность                                        2)        1953—1964 гг. 

2. ваучер                                   3)        1965—1985 гг.       Г) 

 «развитой социализм»                                   4)        1985—1991 гг. 

         5) 1992-2000 гг. 

  5. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой был подписан, когда 

руководи телем СССР был 
 А) И.В. Сталин        В) Л.И. Брежнев 

 Б) Н.С. Хрущёв        Г) М.С. Горбачёв 

  6. Что из названного свидетельствовало о трудностях в проведении перестройки в СССР? 
А) принятие решения о децентрализации управления  про мышленностью 

Б) принятие закона об индивидуальной трудовой деятель ности 

В) освоение целинных и залежных земель 

Г) проведение шахтерских забастовок в Кузбассе и других регионах СССР 

  / 7. Что стало характерной чертой развития экономики Рос сии в 1990-с гг.? 
А) преимущественное развитие тяжёлой промышленности 

Б) усиление военно-промышленного комплекса 

В) развитие различных форм собственности 

Г) финансовая поддержка государственных предприятий 

   8. Прочтите отрывок из выступления государственного де ятеля СССР по Центральному телевидению в декабре 

1991 г. и напишите его фамилию. 
«В силу сложившейся ситуации... прекращаю свою деятель ность... Я покидаю свой пост с тревогой. Но и с надеждой, с 

ве рой в вас, в вашу мудрость и силу духа. Мы — наследники ве ликой цивилизации, и сейчас от всех и каждого зависит, 

чтобы она возродилась к новой современной и достойной жизни...».         

   9.. Программа «500 дней» С.С. Шаталина и Г.А. Явлинско го предполагала 
А) переход к рыночной экономике за 1,5 года 

Б) поэтапное введение рыночных отношений за 10—20 лет 

В) усовершенствование плановой экономики 

Г)применение метода «шоковой терапии» в проведении реформ 

  10. В 1990-е гг. владельцами крупных капиталов в России стали преимущественно 
А) рабочие крупных предприятий 



Б)  представители бывшей паргийно-комсомольской номенклатуры 

В) выдающиеся представители отечественной интеллигенции 

Г)  иностранные инвесторы 

  11. Установите соответствие между событиями и годами, в которые они происходили. 

СОБЫТИЯ                                                         ГОДЫ_ 

А)  вывод советских войск из Афганистан                      I)    1977 г. 

 Б)   приход к власти М.С. Горбачёва                                  2)    1985 г. 

В)   распад СССР                                               3)    1989 г. 

 Г)   принятие Конституции «развитого социализма»                    4)    1991 г.                                                                                 

                      12. Что из названного относилось к периоду перестройки в СССР  

А)  принятие новой Конституции СССР 

Б)  падение в обществе интереса к публицистике 

В)   возобновление   процесса  реабилитации  жертв  массовых репрессий 

Г)    изгнание из страны представителей диссидентского дви жения 

  13. Что является одной из важных внешнеполитических за дач РФ в начале XXI в.? 
А) вхождение в «большую семерку» ведущих стран мира 

 Б) усиление интеграционных процессов в СНГ 

В) вступление в НАТО 

Г) вывод войск из стран Восточной и Центральной Европы 

  14. Провозглашённая Б.Н. Ельциным в октябре 1991 г. программа радикальных рыночных реформ включала положе 

ние о 
А) государственном регулировании цен 

Б) сокращении импорта товаров 

В) приватизации и акционировании предприятий 

Г)смягчении налоговой политики 

  15. Расположите следующие события в хронологической последовательности. 
A)        подписание СССР, США и Великобританией договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, 

космическом  пространстве и под водой 

Б)  подписание Заключительного акта Совещания по без опасности и сотрудничеству в Европе 

B)        образование Совета экономической взаимопомощи 

Г)   ввод войск стран ОВД в Чехословакию 

  16.   Какие   преобразования   государственно-политической системы СССР произошли в период перестройки? 
А) проведение выборов на альтернативной основе 

Б)  образование Государственной Думы 

В)  образование ряда новых политических партий 

Г)   создание Совета Федерации 

Д)  учреждение Съезда народных депутатов 

Е)  образование Совета министров 

Укажите верный ответ. 

1) АВД        2) БВГ        3) БГЕ        4) ГДЕ 

  17 . Какие мероприятия внешней политики СССР относят ся к 1985-1991 гг.? 
A)        вывод войск из государств Центральной и Восточной Ев ропы 

Б)   подписание Хельсинкского договора по безопасности и сотрудничеству в Европе 

B)        заключение  договоров   с   США  об  уничтожении   ракет  средней и меньшей дальности 

Г)   ввод советских войск в Венгрию 

Д)  вывод советских войск из Афганистана 

Е) подписание договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под землей 

Укажите верный ответ. 

1) АБВ        2) АВД          3) БВГ         4) ГДЕ 

  18. Что является одной из задач внешней политики совре менной России? 
А)  интеграция России в мировой рынок 

Б)  оказание экономической помощи странам Восточной Ев ропы 

В)  вывод войск из Афганистана 

Г)  подписание советско-американского договора о сокраще нии ракет средней дальности 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

Оценка устного и письменного ответа. 

 

Отметка «5» (отлично) соответствует высокому уровню успешности в 

достижении планируемых результатов и выставляется в случае 

выполнения следующих общих требований: 

 

1. Знание, понимание, глубина освоения учащимся всего объёма 

программного материала. 

 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

 

3. Отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения 

(два недочета приравнивается к одной ошибке), устранение отдельных 

неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры речи. 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие 

специальные знания и умения: 

 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление 

или процесс; 

 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; 

 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в 

обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к 

иным взглядам; 

 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и 

планировать практические действия; 

 



• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в 

контексте вопроса. 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном 

объеме выполнил предъявляемые задания: 

 

• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из 

источника по заданной теме; 

 

• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; 

 

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

 

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах 

на вопросы текста; 

 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал 

базового курса; 

 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при 

ответах на вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

 

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями 

оформления (реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.). 

 

Отметка «4» (хорошо) соответствует повышенному уровню успешности в 

достижении планируемых результатов и выставляется в случае 

выполнения следующих общих требований и особенностей ответа: 

 

1. Знание всего изученного программного материала. 

 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике, 

полнота и логичность раскрытия вопроса, самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

 



3. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала, при соблюдении основных 

правил культуры речи. 

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся 

 

• показывает выполнение предъявляемых специальных требований, как и к 

ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие 

общего смысла; 

 

• верно осветил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл; 

 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами; 

 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся 

 

• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из 

источника по заданной теме; 

 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе 

на вопросы текста; 

 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания 

базового курса; 

 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных 

предметных областей (естествознание, искусство и т.д.); 

 



• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; 

 

• в оформлении работы допустил неточности. 

 

Отметка «3» (удовлетворительно) соответствует базовому (необходимому) 

уровню успешности в достижении планируемых результатов и 

выставляется в случае выполнения следующих общих требований и 

особенностей ответа: 

 

Знание и освоение материала на достаточном минимальном уровне 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе, умение 

работать на уровне воспроизведения. 

 

Затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи учителя, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

 

3. Наличия грубой ошибки, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

незначительное несоблюдение основных правил культуры речи. 

 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся демонстрирует 

умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

 

• делает элементарные выводы; 

 

• путается в терминах; 

 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

 

• не может аргументировать собственную позицию; 

 

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций; 

 

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

 

• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее 

сформулировать; 



 

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их 

классифицировать; 

 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе 

на вопросы и задания текста 

 

• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном 

объеме. 

 

Отметка «2» (неудовлетворительно) соответствует пониженному уровню 

успешности, свидетельствует о недостижении необходимого уровня и 

выставляется в случае: 

 

1. Освоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельных представлений об изученном материале. 

 

2. Отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 

 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений, значительного несоблюдения основных правил 

культуры речи. 

 

Отметка «2» выставляется также в том случае, если обучающийся 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», либо правильно выполнил менее 

половины работы, либо отказался отвечать. 

 

Критерии оценки тестового задания. 

% выполнения Уровень Оценка по пятибалльной 

шкале 

80-100% Высокий 5 (отлично) 

65-79 % Повышенный 4 (хорошо) 

50-65% Базовый 3 (удовлетворительно) 

Менее 50% Пониженный 2 (неудовлетворительно) 

 

В случаях, когда при проведении письменного тематического контроля и 

контроля в рамках промежуточной аттестации используются 

стандартизированные контрольно-измерительные материалы с 



разработанной системой оценки результатов, оценивание производится в 

соответствии с имеющимися критериями и шкалой оценивания 

используемых КИМ. 
 


