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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. 
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№ 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  1  

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  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    

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  1  

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  1  

3.6 Наш край в 1941 – 1945 гг.  1    

3.7 

Повторение и обобщение по теме 

«Великая Отечественная война 1941 – 

1945 гг.» 

 1    



Итого по разделу  14   
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 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  1  

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  1  

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    

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  1  

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    

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1 Итоговое обобщение  1    

Итого по разделу  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• История. История России (в 3 частях), 10 класс/ Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю., Токарева А.Я. и другие; под редакцией Торкунова 
А.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
• История. История России (в 3 частях), 10 класс/ Горинов М.М., Данилов 
А.А., Моруков М.Ю., Токарева А.Я. и другие; под редакцией Торкунова 
А.В., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
Н.В. Загладин, Л. С. Беплоусов История. Всеобщая история. Новейшая история , учебник для 
10-11 классов 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Бодер Д.И. Все войны России. 6–11 классы. М.: ВАКО. 

(Школьный справочник); 
• История России в таблицах и схемах. 6–10 классы / 
cост. Д.И. Чернов. М.: ВАКО. (Школьный справочник); 
• Справочник по истории России. 6–10 классы / cост. 
Д.И. Чернов. М.: ВАКО. (Школьный справочник). 
История. История России. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 
10-11 классы.Акционерное общество "Издательство "Просвещение", М, 
2021 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 

http://humanities.edu.ru/ 
http://lib.ru/ 
http://www.gumer.info/ 
http://www.alleng.ru/ 
http://www.rulers.narod.ru/ 
http://www.1939-1945.net/ 
http://www.history.ru/ 
http://lants.tellur.ru/history/ 



Контрольно-оценочные материалы 

Входной контроль по истории 10 класс 

Вариант 1 

1. Бородинское сражение произошло: а) 8 ноября 1812г б) 26 августа 1812г в) 14 декабря 1812г. 

2. Современниками были: а) Александр 1 и Наполеон Бонапарт б) Александр 1 и Кромвель в) Пестель и 

Меньшиков. 

3. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала: а) императору б) Сенату в) Синоду. 

4. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, называется: 

а) республикой б) абсолютизмом в) тиранией г) демократией 

5. Назовите привилегированное сословие в 19в. в России: а) дворяне б) купечество в) казаки г) крестьяне 

6. Укажите , какая из религий в России 19 в. была признана основной: 

а) православие б) католичество в) ислам г) буддизм 

7. Укажите годы правления Александра I: а) 1767-1825 б) 1801-1825 в) 1801-1815. 

8. Какую функцию выполняло III отделение собственной канцелярии императора: 

а) ведало политическим сыском; б) ведало хозяйственными вопросами; в) управляло Польшей. 

9. «Западники» –это: а) религиозная секта; 

б) сторонники преимущественно западноевропейского пути развития России; 

в) литературное объединение. 

10. Когда было отменено крепостное право? а) в 1861г. б) в 1800г. в) в 1860г. г)1863 

11. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей за землю? 

а) 70 лет ; б) 10 лет; в) 49 лет. Г) 35 лет 

12. Члены какой организации совершили убийство Александра II первого марта 1881г.? 

а) «Черного передела»; б) «Земли и воли»; в) «Народной воли». 

13. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и напишите имя 

императора, о смерти которого рассказывается. 

«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в половине второго. Мы 

же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках. 

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. - Это бомба! – сказал мой брат Георгий. В тот же момент 

еще более сильный взрыв потряс стекла окон в нашей комнате. Через минуту в комнату вбежал 

запыхавшийся лакей. - Государь убит! – крикнул он. 

14. Идея «маленькой победоносной войны» принадлежала: А. Зубатову; Б.Ермолову. В. Куропаткину. Г. 

Плеве. 

15.  Предложение об организации встречи обиженного царем народа в январе 1905 г. выдвинул: 

A.  Милюков.            Б. Гучков.                  B.  Гапон.                  Г. Чернов. 

16.  По Портсмутскому мирному договору Россия: 

A.  Приобрела Крым.      Б. Потеряла Южный Сахалин.     B.  Потеряла Финляндию.          Г. Потеряла Каре. 

17..  В Манифесте 17 октября 1905 г. было обещано: 

А. Созвать Госдуму.     Б. Наделить крестьян землей. В. Принять Конституцию.      Г. Установить в России 

демократию. 



18. Центр Декабрьского 1905 г. вооруженного восстания в Москве: 

A. Китай-город.        Б. Бутырский вал. B. Пресня.        Г. Садовое кольцо. 

19. Политика форсированного разрушения общины связана: 

A. С попыткой создать класс мелких и средних собственников.        

Б. С остротой аграрного вопроса. 

B. С форсированием освоения малозаселенных земель. 

Г. С тем, что совместная жизнь крестьян облегчает работу революционеров. 

20. Столыпинская аграрная реформа фактически предусматривала: 

А. Сохранение помещичьего землевладения.                 Б. Отмену помещичьего землевладения. 

В. Укрепление общинного землевладения.                     Г. Передачу пахотных земель в аренду. 

21. Серебряный век русской культуры приходится: 

A.  На 60-90-е гг. XIX в.        Б. На 40-60-е гг. XIX в. B.  На начало XX в.       Г. На 1-ю четверть XIX в. 

22. На Берлинском конгрессе произошло: 

А.  Пересмотр положений Сан-Стефанского мирного договора 

Б.  Укрепление позиций России 

В.  Признание решений Сан-Стефанского мирного договора 

Г.  Создание новой коалиции против России 

23. Создатель первого в России самолета: A. Можайский.         Б. Циолковский.       B. Жуковский.          Г. 

Нестеров. 

24.  Главным препятствием на пути к российскому преобладанию на Дальнем Востоке был (была): 

А. Корея.                   Б. Китай.                  В. США.                    Г. Япония. 

25.  Российские рабочие в начале XX в. были лишены гражданских прав. За участие в стачках, забастовках 

полагалось следующее: A. Тюремное заключение.              Б. Штраф.      B. Ссылка.     Г. Отработка. 

26.  Портсмутский мир между Россией и Японией был подписан при посредничестве: 

A.  Германии.           Б. Италии.                 B. Франции.             Г. США. 

27.  В петиции рабочих, которую они несли 9 января 1905 г., содержались требования: 

A.  Как экономические, так и политические.      Б. Экономические. B. Политические.            Г. Бытового плана. 

28.  Проект Манифеста 17 октября 1905 г. разработал: A. Столыпин.         Б. Витте.        B.  Булыгин.      Г. Плеве. 

29.  Первым актом правительства Столыпина стал указ от 9 ноября 1906 г., главная идея которого: 

A.  Разрушение крестьянской общины.                Б. Ограничение помещичьего землевладения. 

B. Ликвидация общинной собственности.          Г. Введение частной собственности. 

30. Указ 9 ноября 1906 г. положил в России начало: 

A. Демократизации.           Б. Либерализации. 

B. Ограничению помещичьего землевладения. Г. Разрушению общины. 

31. Какие государства объединились в «Союз трех императоров»? 



А.  Франция, Россия, Турция 

Б.  Австро-Венгрия, Турция, Россия 

В.  Франция, Англия, Россия 

Г.  Россия, Пруссия, Австро-Венгрия 

32. Телесные наказания в России сохранились до ... года: А.1905.           Б. 1861.          В.1881.           Г. 1917. 

33..  Российскую делегацию на переговорах с Японией о заключении Портсмутского мира возглавлял: 

A. Столыпин.           Б. Булыгин.               B.  Плеве.      Г. Витте. 

34.  Свободу слова, печати, уличных шествий россияне впервые получили: 

A.  19 февраля 1861 г.                                             Б. После свержения царя. 

B.  После октябрьской революции 1917 г.           Г. 17 октября 1905 г. 

35.  В социально-классовых отношениях самым острым противоречием в России начала XX в. было 

противоречие между: 

A. Помещиками и крестьянами.                Б. Предпринимателями и рабочими. 

B.  Русскими и инородцами.                      Г. Дворянами и боярами. 

36. Социальный смысл аграрной реформы Столыпина состоял в том, чтобы: 

A. Рассредоточить крестьян по хуторам.        Б. Создать широкий слой мелких и средних собственников. 

B. Отвлечь крестьян от революции.               Г. Освоить и заселить малоосвоенные территории. 

37.   Широкую известность Столыпину принесла деятельность на посту губернатора в городе: 

A. Ярославле.           Б. Воронеже.             B. Саратове.              Г. Петербурге. 

38. . Соотнесите событие и дату: 

Событие Дата 

1.  Манифест об 

освобождении 

крестьян 

2.  Военная реформа 

3.  Русско-турецкая 

война 

4.  Земская реформа 

А) 1874 

Б) 1877-

1878 

В) 

1.01.1864 

Г) 

19.02.1861 

39. Картина «Боярыня Морозова» написана: 

A. Суриковым.         Б. Перовым.  B. Васнецовым.                    Г. Саврасовым. 

40.   Исходной датой возникновения легальных политических партий принято считать: 

A.  19 февраля 1861 г.          Б. 3 июня 1907 г.                 B.  1 марта 1907 г.    Г. 17 октября 1905 г. 

41.  Формула «Сначала успокоение, а потом реформа» принадлежала: 

A. Николаю II.         Б. Витте.        B. Плеве.                   Г. Столыпину. 

42. Идея «полицейского социализма» принадлежала: 

A. Столыпину.         Б. Бенкендорфу.       B. Плеве.       Г. Зубатову. 



 

 

 

 

Входной контроль по истории 10 класс 

Вариант 2 

1. В каком году началась Отечественная война? а) 1853г. б) 1856г. в) 1812г. г)1805 

2. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала: а) императору б) Сенату в) Синоду. 

3. Укажите высший административный орган в России в первой половине 19 века 

а) Комитет министров б) Сенат в) Синод. 

4. Из приведенных ниже названий укажите то, которое не связано с событиями войны 1812г.: 

а) р. Березина б) Тильзит в) Смоленск 

5. Укажите , какое из обществ декабристов возникло раньше других: 

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

6. В России в первой половине 19 в. основным собственником земли являлись: 

а) церковь б) дворяне в) чиновники г) крестьяне 

7. Россия в середине 19 в. была: 

а) абсолютной монархией б) конституционной монархией в) республикой. 

8. С чьим именем связана подготовка «Свода законов Российской империи»: 

а) М.М. Сперанский б) граф П.Д. Кисилев в) граф А. Х. Бенкендорф. 

9. Когда было отменено крепостное право? а) в 1860г. б) в 1800г. в) в 1861г. Г) в 1862 

10. Укажите даты правления Александра II? а) 1855-1881; б) 1843-1871; в) 1861-1881. 

11. После гибели Александра II в России начинается: 

а) курс контрреформ; б) усиление народнического движения; в) расширение либерального движения, г) 

ужесточение режима 

12. Автором теории «официальной народности» является: 

а)  В.Г. Белинский;  б) А.И. Герцен; в) Н.М. Карамзин; г) С.С. Уваров 

13.  Прочтите отрывок из исторического источника. Определите о каком событии идет речь. 

Из воспоминаний очевидца событий М. М. Ломова, в 1820-е гг. учителя 

в Пензенской гимназии, в 1830-е гг. служащего III отделения. 

«Во весь день, кроме войск, толпилось много народу на Адмиралтейской и Сенатской площадях... Из народа 

почти никто не участвовал в бунте...» 

14.  Договор, получивший название «сердечное согласие», заключен был между странами: 

A. Францией и Англией.                Б. Россией и Францией. B. Германией и Италией.               Г. Россией и 

Болгарией 

15.  После заключения Портсмутского мира центр внешней политики России переключился: 

A. На Китай.                                    Б. На Корею.             B. На Балканы.                     Г. На Европу. 

16.   После  русско-японской  войны  территориальные  потери России выразились в передаче Японии: 



A. Южного Сахалина.         Б. Курильских островов. 

B. Сахалина.                         Г. Сахалина с прилегающими островами. 

17.  Русская художественная культура серебряного века испытала влияние зародившегося на Западе: 

A. Символизма.                    Б. Эклектизма.          B. Реализма.              Г. Модернизма. 

18.  В мае 1905 г. в Цусимском проливе японцы разгромили посланную на помощь с Балтики эскадру под 

командованием: 

A. Макарова.             Б. Алексеева.            B. Рожественского.              Г. Старка. 

19.  В сентябре 1905 г. в Севастополе вспыхнуло восстание матросов, которое возглавил: 

А. Фрунзе.                 Б. Бауман.                  В. Шмидт.                             Г. Шанцер. 

20. В I Госдуме большинство мест получили: A. Кадеты.             Б. Эсеры.        B. Большевики.        Г. 

Черносотенцы. 

21.  Программа реформ Столыпина предусматривала принятие ряда законов, способствующих 

превращению России: 

A. В конституционную монархию.          Б. В правовое государство. 

B. В президентскую республику.              Г. В республику. 

22.  В ответ на отказ II Госдумы обсудить указ от 09.11.1906 г. правительство решило: 

A. Отменить указ.       Б. Принять указ в предложенном виде. B. Разогнать Госдуму.   Г. Вступить в переговоры. 

23. Какие страны входили в Антанту: 

A. Россия, Англия, Австрия.                     Б. Германия, Австрия, Италия. 

B. Россия, Англия, США.                           Г. Россия, Англия, Франция. 

24.  Командующим сухопутной армией на Дальнем Востоке накануне войны с Японией был: 

A. Врангель.             Б. Макаров.   B. Куропаткин.         Г. Рожественский. 

25.  Избирательный закон от 3 июня 1907 г. перераспределял число выборщиков в пользу: 

A. Помещиков и буржуазии.          Б. Крестьян. 

B. Монархических партий.                        Г. Зажиточных крестьян. 

26. Выдающиеся певцы эпохи серебряного века: 

A. Шаляпин, Нежданова, Собинов.                      Б. Дягилев, Нежданова. 

B. Собинов, Лифарь.                                              Г. Ершов, Дягилев. 

27.  В период русско-японской войны щедрую помощь Японии оказывали: 

A. США и Англия.                                      Б. Германия и Франция. 

B. Франция и Австро-Венгрия.                 Г. Германия и Австро-Венгрия. 

28. В России 1-й легальной партией стали: 

A. Кадеты.                            Б. Большевики.         B. Эсеры.       Г. Октябристы. 

29. Соотнесите дату и событие: 

Событие Дата 



1.  Начало перевода 

крестьян на выкуп 

2.  Судебная реформа 

3.  Убийство Александра 

II 

4.  Берлинский конгресс 

А) 1878 

Б) 1. 03. 

1881 

В) 1863 

Г) 1864 

30. Организатором обороны Порт-Артура был: 

A. Ушаков.                            Б. Врангель.  B. Куропаткин.                    Г. Кондратенко. 

31.   Главной причиной поражения России в русско-японской войне стало следующее: 

A. Происки союзников, не желавших усиления России.          

Б. Предательство генералов. 

B. Помощь Англии и США.                                  

Г. Экономическая и военная отсталость и кризис самодержавия. 

32. В августе 1904 г. русские войска проиграли сражение: 

A. Под Ляояном.      Б. На реке Шахэ.      B. Под Мукденом.    Г. В Порт-Артуре. 

33.  Закон о неприкосновенности общины был отменен по инициативе: 

А. Столыпина.          Б. Витте.        В. Кадетов.                Г. Трудовиков. 

34. В начале XX века возникло объединение художников, отстаивавших идею «чистого искусства» и 

издававших журнал «Мир искусства». Идеологом этого течения был: 

А. Бенуа.        Б. Серов.        В. Малевич.               Г. Суриков. 

35. Выдающиеся мыслители России в большинстве своем были: 

А.Западниками.        Б. Славянофилами.              В. Народниками.                  Г. Марксистами. 

36.  Великий русский ученый-химик: A. Павлов.                 Б. Сеченов.            B. Менделеев.           Г. Попов. 

37. Прозвище «Граф Полусахалинский» имел: A. Безобразов.           Б. Плеве.               B. Витте.          Г. Алексеев. 

38.  Какими были темпы развития промышленного производства после реформы Столыпина: 

A. Самыми высокими.        Б. Низкими.             B. Средними.                        Г. Вторыми после США. 

39. Автор теории ракетного движения: A. Циолковский.         Б. Можайский.      B. Жуковский.       Г. 

Вернадский. 

40. Под термином «социализация земли» эсеры понимали: 

A. Введение частной собственности на землю.        Б. Передачу ее только крестьянам. 

B. Продажу земли любому желающему.          Г. Изъятие ее из товарного обращения и превращение всех 

земель в общенародное достояние. 

41. Первая для России война в XX веке началась с события: 

А. Нападения японской эскадры на Порт-Артур.                      Б. Битвы под Ляодуном. 

В. Сражения на реке Шахэ.                                                           Г. Цусимской битвы. 

42. Как звали одного из героев обороны Севастополя, инженера, по плану которого были воздвигнуты в 

кратчайшие сроки городские укрепления? 



А. А. П. Ермолов Б. Э.И. Тотлебен В. А.С. Меншиков Г. И.И. Дибич 

Контрольный тест №1 

Вопрос 1 

Как называется политический режим, устанавливающий полный контроль за всеми сферами жизни общества? 

Варианты ответов 

 Авторитаризм 

 Тоталитаризм 

 Либерализм 

Вопрос 2 

В Мюнхенском соглашении 1938 г. решался вопрос о территории: 

(напишите страну 

Вопрос 3 

В каком году был подписан пакт о ненападении между СССР и Германией? (запишите только цифры) 

Вопрос 4 

День 25 октября 1929 г.начало  экономического кризисавошел в историю под названием "......" 

Вопрос 5 

В какой стране начался мировой экономический кризис? 

Вопрос 6 

Кто из президентов США проводил политику под названием «новый курс»? ( укажите фамилию) 

Вопрос 7 

Каким путем была установлена фашистская диктатура в Германии? 

Варианты ответов 

 в результате военного переворота 

 после победы фашистской партии на парламентских выборах 

 в результате революции 

Вопрос 8 

Участники «Антикоминтерновского пакта» 1936 года: 

Варианты ответов 

 Германия, Италия, Япония 

 Германия, Япония, Англия, Франция 

 Германия, Франция, Англия 

Вопрос 9 

Врезультате аншлюса Германия  присоединила ... 

Вопрос 10 

О попытках создать систему коллективной безопасности в Европе в 1930-е гг. свидетельствует  

Варианты ответов 

 создание Лиги наций 

 заключение советско-французского договора 

 подписание Раппальского договора 

 

Всеобщей история. Тесты по теме: «Мир от Первой мировой войны до Второй мировой войны» 



В-1 

1.Какая страна не была участницей такого военно-политического блока, как Антанта? 

1.Великобритания  

2. Германия 

3. Россия 

4. Франция 

2. Страна, которая вышла в 1915 г. из Тройственного Союза и перешла на сторону Антанты. 

1. Великобритания  

2. Германия 

3. Италия 

4. Россия 

3. Соотнесите термины и страны, с которыми они связаны: 

1. Веймарская республика                              А) Франция 

2. «просперити»                                             Б) Германия 

3. «Национальное единение»                          В) США 

4. В каких странах стабилизация экономики шла демократическими методами: 

1. Италия                            2. США                              3. Великобритания 

4. Франция                         5. Испания                         6. Германия 

5. Отметьте причины мирового экономического кризиса 1929-1933 гг.: 

1. государственное регулирование экономики 

2. кризис сбыта 

3. рост профсоюзного движения 

4. государственное регулирование социальных отношений 

5. неустойчивость финансовой системы 

6. рост массового производства в несоответствии росту заработной платы 

 

6. Каковы черты нацистской идеологии: 

1. уважение религиозных учений 



2. признание интересов нации выше интересов отдельной личности 

3. отрицание частной собственности 

4. разделение рас на «высшие» и «низшие» 

5. провозглашение права колониальных народов на независимость 

6. стремление установить мировое господство 

 

7. Восстановите хронологическую последовательность событий: 

1. фашистский мятеж в Испании 

 2. Выход Германии из Лиги Наций 

3. «Мюнхенский сговор»  

4. Война СССР с Финляндией 

 

8. Соотнесите даты и события: 

1. 4 — 11 февраля 1945 г.                          А) Тегеранская конференция 

2. 28 ноября — 1 декабря 1943 г.               Б) Крымская конференция 

3. 17 июля по 2 августа 1945 года              В) Потсдамская конференция 

 

9. Соотнесите названия операций и стран, их проводивших: 

1. «Барбаросса»                                         А) СССР 

2. «Уран»                                                   Б) Германия 

3. «Тайфун» 

4. «Багратион» 

  

10. 8 мая 1945 г. произошло: 

1. начало Берлинской операции 

2. подписание Акта о капитуляции Германии 

3. подписание Акта о капитуляции Японии 

4. сброс США атомной бомбы на г. Хиросиму 

 

В-2 



1. Какие две страны, первыми заключили союз, в последствии ставшим основой такого военно-

политического блока, как Антанта? 

1.Великобритания – Франция 

2. Германия - Россия 

3.Россия – Франция  

4. Франция – Германия 

2. Страна, которая первой из названных вышла из Первой мировой войны. 

1. Великобритания 

2. Германия 

3. Италия 

4. Россия 

3. Соотнесите термины и страны, с которыми они связаны: 

1. репарация                                            А) США 

2. фашизм                                                Б) Италия 

3. изоляционизм                                       В) Германия 

4. В каких странах стабилизация экономики сопровождалась установлением авторитарного режима: 

1. Италия                                  2. США                               3. Великобритания 

4. Франция                               5. Испания                          6. Германия 

 

5. Отметьте пути выхода из мирового экономического кризиса 1929-1933 гг.: 

1. государственное регулирование экономики 

2. кризис сбыта 

3. рост профсоюзного движения 

4. государственное регулирование социальных отношений 

5. неустойчивость финансовой системы 

6. рост массового производства в несоответствии росту заработной платы 

 

6. Каковы характерные черты фашизма: 

1. национализм, граничащий с шовинизмом 



2. отрицание демократических ценностей 

3. миролюбивая внешняя политика 

4. сближение с коммунистической партией 

5. признание насилия неотъемлемым способом политической борьбы 

6. уважение либеральных ценностей. 

 

7. Восстановите хронологическую последовательность событий: 

1. аншлюс Австрии 

2. Договор о ненападении между Германией и СССР 

3. заключение Антикоминтерновского пакта 

4. Агрессия Италии против Эфиопии. 

8. Соотнесите решение и место его принятия: 

1. разработаны условия безоговорочной                 А) Тегеранская конференция 

капитуляции Германии 

2. открытие второго фронта                                    Б) Крымская конференция 

3. решены вопросы о репарациях                            В) Потсдамская конференция 

 

9. Соотнесите названия операций и стран, и время их проведения: 

1. «Барбаросса»                                                      А) июнь 1941г. 

2. «Уран»                                                                Б) сентябрь – декабрь 1941 г. 

3. «Тайфун»                                                            В) ноябрь1942 г.- февраль 1943 г. 

4. «Багратион»                                                        Г) июнь- август 1944 г. 

 

10. 2 сентября 1945 г. произошло: 

1. начало Берлинской операции 

2. подписание Акта о капитуляции Германии 

3. подписание Акта о капитуляции Японии 

4. сброс США атомной бомбы на г. Хиросиму 

Контрольная работа по истории России 10 класс 
1 вариант 

1Напишите 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 ____________. 
2. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных 

элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите 

номер нужного элемента. 
 А) Видным деятелем партизанского движения в годы Великой Отечественной войны был 

__________________. 
Б) В 1941—1942 гг. в течение 250 дней держал оборону против фашистских войск город 

___________________. 

В) Смоленское сражение относится к _______________. 
 Пропущенные элементы: 
1) Киев 
2) С. А. Ковпак 
3) 1941 г. 

4) Севастополь 
5) Д. В. Давыдов 

6) 1942 г. 

3Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют события, 

явления, происходившие в период 1964−1985 гг. 
1) НЭП 
2) Хельсинкский акт 

3) «ленинградское дело» 
4) «разрядка» 

5) «застой» 
6) пятилетка 

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

определениями. 

АББРЕВИАТУРЫ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

A) ГУЛАГ 
Б) ВЧК 
B) СНК 
Г) ВСНХ 

  

1) орган по борьбе с контрреволюцией и саботажем 
2) орган по управлению экономикой страны 
3) орган по управлению исправительными учреждениями СССР 
4) высший судебный орган СССР 
5) высший орган исполнительной власти СССР 
6) орган власти по проведению реабилитации 

  
5Какие три мероприятия советской власти были осуществлены в октябре 1917 г. — июле 1918 г.? 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
  

1) национализация железнодорожного транспорта 
2) разработка первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 
3) принятие Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа 
4) массовая коллективизация сельского хозяйства 
5) принятие Декрета о земле 
6) замена продразвёрстки продналогом 
6. Установите соответствие между именами учёных и сферой их деятельности. 

  

УЧЁНЫЕ   СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

A) А. С. Попов 
Б) П. Л. Чебышёв 
B) В. Я. Струве 
Г) П. Н. Яблочков 

  

1) астрономия 
2) физика 
3) химия 
4) математика 
5) радиотехника 

  
7. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, 

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

«Внешняя политика М. С. Горбачева противоречила интересам СССР». 
  



Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку 
зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её . При изложении аргументов обязательно 

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

8. напишите историческое сочинение 
1924—1953 гг. 
В сочинении необходимо: 
— указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду истории; 
— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями 

(явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль этих личностей 
в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России; 

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

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

термины, понятия, относящиеся к данному периоду. 
Контрольная работа по истории России 10 класс 

2 вариант 
1. Напишите пропущенное понятие (термин). 
Государственная программа, по которой Соединённые Штаты Америки передавали своим 

союзникам во Второй мировой войне, в том числе СССР, боеприпасы, технику, продовольствие и 

стратегическое сырьё, называется ______. 
2. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных 

элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите 

номер нужного элемента. 

А) По итогам Второй мировой войны в состав территории СССР вошёл город 

___________________________. 

Б) В ______________ 1945 г. СССР вступил в войну против Японии. 

В) В годы Великой Отечественной войны была впервые использована ракетно-артиллерийская 

установка, получившая у советских солдат название __________________________. 
Пропущенные элементы: 

1) «Катюша» 
2) Данциг 
3) «Град» 

4) февраль 
5) Кёнигсберг 
6) август 

3. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, кроме двух, относятся к периоду руководства 

Н.С. Хрущёва (1953–1964 гг.). 

1) космонавт 
2) совнархозы 

3) развенчание культа личности 
4) съезд народных депутатов 
5) двадцатипятитысячник 

6) «оттепель» 
4. Установите соответствие между органами государственной власти и их функциями: к каждому позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ   ФУНКЦИИ 

A) Временное правительство 
Б) Совет Народных Комиссаров (СНК) 
В) Совет Министров 
Г) Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) 

  

1) высший орган исполнительной 
власти в царской России в 1905-1917 

гг. 
2) высший орган исполнительной 

власти в марте — октябре 1917 г., 
который должен был обеспечить созыв 
Учредительного собрания 

3) учреждение по борьбе с 



контрреволюцией и саботажем 
4) законодательный орган в 

Российской империи в 1905−1917 гг. 
5) орган исполнительной власти в 

Советской России и СССР в октябре 
1917 г. — 1946 г. 

6) чрезвычайный орган власти в 
период Великой Отечественной войны 

5. Какие три из перечисленных документов были приняты в 1920-х гг.? Соответствующие цифры 

запишите в ответ. 
  

1) Декрет о земле 
2) резолюция «О единстве партии» 
3) первая Конституция СССР 
4) Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 
5) закон «О вхождении Западной Украины в состав СССР» 
6) первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР 
6. Установите соответствие между фамилиями военачальников и их деятельностью в период Гражданской 

войны: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. Запишите 
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ВОЕНАЧАЛЬНИК   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

A) А. И. Деникин 

Б) Л. Д. Троцкий 
B) Н. Н. Юденич 
Г) M. B. Фрунзе   

1) председатель Реввоенсовета РСФСР 

2) командующий Добровольческой армии белых 
3) командующий белогвардейскими войсками на северо-
западе России, наступавшими на Петроград 
4) командир Первой конной армии красных 
5) командующий Южным фронтом Красной армии, 
руководивший штурмом Перекопа 

7. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, 

часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в 
исторической науке. 
«Внешнеполитический курс советского руководства в 1960-1970-х гг. был основан на принципах мирного 
сотрудничества с капиталистическими странами». 

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку 
зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно 

используйте исторические факты 
  

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

 8. напишите историческое сочинение 
1964–1982 гг. 
В сочинении необходимо: 
– указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду истории; 
– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями 

(явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль этих личностей 

в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России; 
– указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями (явлениями, 

процессами) в рамках данного периода истории. 
Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую оценку 

значимости данного периода для истории России. В ходе изложения необходимо использовать исторические 
термины, понятия, 
относящиеся к данному периоду. 

Итоговая промежуточная аттестация по истории 

10 класс 

 

I вариант 

 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу. 



 

1) II Всероссийский съезд Советов 

2)  создание Антанты 

3)  битва на Сомме 

4)  битва при Гумбиннене 

Ответ:  

    

 

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

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЕ         ГОДЫ 

А) подписание Брестского мира 

Б) поход на Москву Доб-

ровольческой армии А. И. 

Деникина 

В) создание Временного 

правительства 

Г) Брусиловский прорыв 

  

1) 1917 

2) 1914 

3) 1919 

4) 1916 

5) 1918 г. 

 

 Ответ: 

А Б В Г 

    

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

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

цифры запишите в ответ. 

1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразвёрстка 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 

Ответ: _________________ 

 

4. Установите соответствие между датами и событиями. 

Дата Событие 

1) 1939 г. 

2) 1938 г. 

3) 1934 г. 

4) 1924 г. 

5) 1922 г. 

6) 1936 г. 

А) Генуэзская конференция; 

Б) установление дипломатических отношений между СССР и 

Великобританией; 

В) начало военного мятежа в Испании; 

В) вступление СССР в Лигу Наций; 

Г) советско-японский конфликт на реке Халкин-Гол; 

Д) Мюнхенские соглашения. 

 

Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

5. Ниже приведён ряд терминов, понятий. Все они, за исключением двух, относятся к СССР 1920-х 

гг. Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому 

периоду. 



1) продразверстка; 

2) стахановцы; 

3) концессия; 

4) «Большой террор»; 

5) продналог; 

6) НЭП. 

  

Ответ:  

  

 

6. Прочтите отрывок из статьи политического деятеля.  

«Советская власть, в полном соответствии со своими основными целями, покровительствует 

кооперации, торговой и производственной. До самого последнего времени, однако, производствен-

ная кооперация в деревне (колхозы) занимала очень небольшое место в сельском хозяйстве. <…> 

Между тем за самый последний период … [она] приняла, совершенно неожиданно для руководства, 

грандиозный размах. Достаточно сказать, что по плану коллективное хозяйство должно было охва-

тить к концу пятилетия 

около 20 % крестьянских хозяйств. Между тем … [кооперация в деревне] захватила уже сейчас, т. е. 

в начале второго года, более 40 %. При сохранении этого темпа колхозы охватят всё крестьянство в 

течение ближайшего года-двух. Казалось бы, гигантский успех? На самом деле — гигантская 

опасность. 

<…> Коллективное хозяйство есть, прежде всего, крупное хозяйство. Рациональные размеры хозяй-

ства определяются, однако, характером применяемых им средств и методов производства. Из кре-

стьянских сох и 

крестьянских кляч, хотя бы и объединённых, нельзя создать крупного сельского хозяйства, как из 

суммы рыбачьих лодок нельзя сделать парохода. [Кооперация] сельского хозяйства может быть толь-

ко результатом его механизации. Отсюда вытекает, что общий объём индустриализации страны 

предопределяет допустимый размах … [кооперации] сельского хозяйства. 

На деле эти два процесса оказались, однако, в настоящее время совершенно разорваны. Как ни быст-

ро идёт развитие советской индустрии, но она всё же является и долго ещё останется чрезвычайно 

отсталой». 

  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, 

под которыми они указаны. 

 

1) Статья была написана в начале 1920-х гг. 

2) Политика, об осуществлении которой идёт речь в отрывке, предполагала отмену продразвёрстки. 

3) Автор обращает внимание на неожиданные для руководства государства низкие темпы осуществ-

ления кооперации в деревне. 

4) Автор выражает обеспокоенность темпами изменения доли колхозов в структуре сельского 

хозяйства. 

5) Автор выражает убеждённость в том, что ключевым фактором, способным обеспечить успех опи-

санного движения за кооперацию в сельском хозяйстве, является механизация. 

6) Одной из задач политики, об особенностях осуществления которой идёт речь в отрывке, являлось 

установление социалистических производственных отношений в деревне. 

Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

Ответ:  

   

 

 

7. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных 

элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите 

номер нужного элемента. 

  



А)____________ впервые произвёл таран в ночном воздушном бою, сбив на подступах к Москве 

вражеский бомбардировщик. 

Б) В годы Великой Отечественной войны немцы 900 дней осаждали город ____________. 

В) Курская битва была в ____________. 

  

Пропущенные элементы: 

1) В. В. Талалихин 

2) Н. Ф. Гастелло 

3) 1942 г. 

4) 1943 г. 

5) Сталинград 

6) Ленинград 

  

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

А Б В 

      

 

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

ные. Для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

 Событие Дата Участник(-и) 

Наступательная опе-

рация «Багратион» 
_________ (А) 

И. Х. Баграмян, И. Д. 

Черняховский 

Сталинградская 

битва 
_________ (Б) ___________ (В) 

______________ (Г) 
Август–де-

кабрь 1943 г. 

Г. К. Жуков, К. К. Ро-

коссовский, И. С. 

Конев 

Битва за Москву 
__________ 

(Д) 
____________ (Е) 

 Пропущенные элементы: 

 

1) М. А. Егоров, М. В. Кантария 

2) сентябрь 1941 г. – апрель 1942 г. 

3) Я. Ф. Павлов 

4) битва на Курской дуге 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

 

А Б В Г Д Е 

            

5) битва за Днепр 

6) июнь–август 1944 г. 

7) июль 1942 г. – февраль 1943 г. 

8) И. В. Панфилов 

9) май 1942 г. 

 

 

 

 

 

Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны и выполните 

задания 9-11 

 



  

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

10. Заполните пропуск в следующей фразе: «Изображённое на схеме сражение произошло в тысяча 

девятьсот сорок ______ году». Ответ:____________ 

11.Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите 

три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) На схеме обозначены боевые действия до конца 1943 г. 

2) События, обозначенные на схеме, явились первым наступлением Красной армии в ходе Великой 

Отечественной войны. 

3) На схеме обозначены боевые действия Красной армии в ходе операции «Уран». 

4) Участником событий, обозначенных на схеме, являлся К. К. Рокоссовский. 

5) В кольце окружения, обозначенном на схеме, оказалось более 2 млн немецких солдат. 

6) События, обозначенные на схеме стрелками, начались в ноябре 1942 г. 

 

Ответ:  

   

 

12. Укажите плакаты, созданные в период войны, событиям которой посвящён почтовый блок. В от-

вете запишите две цифры, под которыми они указаны. 

 

 



 
 

Ответ:  

  

 

13. Что было характерно для развития советской экономики в 1945-1953 гг.? 

  

1) преимущественное развитие лёгкой промышленности 

2) децентрализация управления хозяйством 

3) крупные капиталовложения в тяжёлую промышленность 

4) проведение экономической реформы в сельском хозяйстве 

Ответ:____________ 

 

14. Какие три из перечисленных положений характеризуют период «оттепели»? Запишите в ответ 

соответствующие цифры. 

  

1) сокращение количества издаваемых газет и журналов 

2) реабилитация значительной части жертв политических репрессий 

3) отмена идеологического контроля в сфере культуры 

4) внутрипартийная борьба за власть 

5) введение многопартийности 

6) политика десталинизации 

Ответ:____________ 

 

15. Что было одной из причин перехода к разрядке в международных отношениях в конце 1960-х гг.? 

1) достижение СССР военно-стратегического паритета с США 

2) создание Организации Объединенных Наций (ООН) 

3) создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

4) начало перестройки в СССР 

Ответ:____________ 

 

16. Прочтите отрывок из выступления руководителя СССР и напишите его фамилию. 



«…Мы в ходе дискуссии на съезде углубили свое понимание необходимости этого крупнейшего 

конституционного шага, каким является введение института президентства. Дискуссия, которую мы 

провели, помогает прийти к твердому выводу, что это важный шаг в пользу демократии и защиты 

демократии. Это крупный шаг в интересах успеха всей перестройки». 

Ответ:____________ 
 

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются 

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

существующих в исторической науке: 

  

«В 1990-х гг. российским руководством проводилась внешняя политика, которая не соответствовала 

интересам страны». 

  

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

точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её . При изложении аргументов 

обязательно используйте исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

Входная контрольная работа по истории России в 11 классе 

Вариант I 

Часть 1 

Выберите правильный ответ 
1. Причина образования Древнерусского государства 

а) столкновение между финно - уграми и славянами в процессе колонизации Восточно-европейской 

равнины 

б) социально-экономическое расслоение восточнославянских племён, выделение племенной 

верхушки 

в) необходимость масштабных общественных работ 

г) потребность в принятии новой религии. 

2. Куликовская битва произошла в 

а) 1325 г. 

б) 1359 г. 

в) 1380 г. 

г) 1382 г. 

3. Действуя по образцу «Царь – монарх», установите словосочетание, связанное по смыслу со 

словами «Земский собор» - 

а) сословно-представительное учреждение 

б) Государственный совет при царе 

в) орган законодательной власти 

г) Боярская дума. 

4. Судебник Ивана IV был принят в   

а)  1497 г. 

б)  1550 г. 

в) 1551 г. 

г) 1552 г. 

5. Выступление И. Болотникова может быть определено как 

а) иностранная интервенция 

б) дворцовый переворот 

в) сепаратистское движение 

г) народное восстание. 

6. «Потешными» войсками называли 



а) новобранцев, призванных в результате первых рекрутских наборов 

б) отряды, созданные юным Петром I 

в) полки «регулярного строя» из иноземцев 

г) пленных шведов после сражений под Лесной и Полтавой. 

7. «Просвещённый абсолютизм» в России связан с деятельностью 

а) Екатерины II 

б) Екатерины I 

в) Анны Иоанновны 

г) Елизаветы I. 

8. 1-й русской армией к началу Отечественной войны 1812 г. командовал 

а) М.Б. Барклай-де-Толли 

б) П.И. Багратион 

в) М.И. Кутузов 

г) Александр I. 

9. Одним из противников России в Крымской войне являлась 

а) Австрия 

б) Пруссия 

в) Швеция 

г) Англия. 

10. Выкупные платежи – это платежи крестьян 

а) помещикам и государству за право свободно заключать гражданские сделки 

б) помещикам за земельные наделы, предоставленные по реформе 1861 г. 

в) государству за предоставление личной свободы 

г) помещику за возможность заниматься промыслами. 

11. Судебная реформа Александра II была проведена 

а) в 1861 г. 

б) в 1864 г. 

в) в 1870 г. 

г) в 1874 г. 

12. Основоположником бунтарского (анархистского) направления в народничестве является 

а) Ткачёв 

б) Лавров 

в) Морозов 

г) Бакунин. 

Часть 2 
13. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже перечне 

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

Событие Дата Участник(-и) 

                                          (А) 882 г. Олег; Аскольд; Дир 

восстание древлян                                (Б)                                     (В) 

Крещение Руси                                (Г) Владимир 

призвание варягов                                Д)                                     (Е) 

1. Святослав 

2. Рюрик 

3. 862 г. 

4. 907 г. 

5. заключение русско-византийского договора 

6. объединение Киева и Новгорода под одной властью 

7. Игорь 

8. 945 г. 

9. 988 г. 

Ответ: А Б В Г Д Е 

       



14. Установите соответствие между названиями произведений культуры и именами их создателей. К каждой позиции из 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   СОЗДАТЕЛИ 

А)  «Хождение за три моря» 

Б)  икона «Святая Троица» 

В)  «Повесть временных лет» 

Г)  «Поучение детям» 
 

    1)  Афанасий Никитин 

2)  Нестор 

3)  Андрей Рублёв 

4)  Владимир Мономах 

5)  Максим Грек 
 

 

15. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к преобразовательной 

деятельности Петра I 

1) коллегии   2)  отходничество  3) ассамблея   4) посессионная мануфактура   5) рекрут   6) 

губерния  7) местничество 

Рассмотрите схему и выполните задания 16-17 

 
16. Напишите имя полководца, вторжение войск которого в Россию показано на схеме. 

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

Входной контроль по истории России в 11 классе 

Вариант II 

Часть 1 

I. Выберите правильный ответ 
1. Княгиня Ольга 

а) создала систему оборонительных укреплений против кочевников 

б) уничтожила Хазарский каганат 

в) установила чёткие правила сбора дани 

г) поддерживала и укрепляла язычество. 

2. Необходимость принятия новой религии в X веке была обусловлена тем, что славянское язычество 

а) мешало Древней Руси стать независимым государством 

б) не способствовало укреплению власти великого киевского князя 

в) препятствовало объединению врагов и восточных славян в один народ 

г) требовало многочисленных кровавых жертвоприношений. 

3. Феодальная война с участием Василия II Тёмного происходила в 

а) начале XV в. 

б) второй четверти XV в. 

в) конце XV в. 

г) начале XVI в. 

4. Действуя по образцу «Царь – монарх», установите словосочетание, связанное по смыслу со словом 

«оброк» - 

а) феодальная привилегия 

б) феодальная повинность 

в) феодальный строй 

г) феодальное хозяйство. 

5. Выступление II ополчения в период Смуты можно определить как 

а) освободительное движение 



б) антифеодальное восстание 

в) народная революция 

г) крестьянская война 

6. Коллегии были учреждены Петром I для 

а) совещания с императором по вопросам внутренней и внешней политики 

б) управления отраслями хозяйственной и политической жизни 

в) привлечения обеспеченных слоёв населения к управлению 

г) надзора за работой государственного аппарата. 

7. Период дворцовых переворотов характеризует 

а) усиление влияния церкви 

б) развитие местного самоуправления 

в) начало промышленного переворота 

г) рост привилегий дворянства. 

8. Годы крестьянской войны под руководством Е. Пугачёва 

а) 1773-1775 гг. 

б) 1753-1757 гг. 

в) 1667-1671 гг. 

г) 1653-1655 гг. 

9. Временщик и фаворит Александра I после войн 1812-1815 гг. 

а) А.А. Аракчеев 

б) М.М. Сперанский 

в) П.И. Пестель 

г) С.П. Трубецкой. 

10. По решению Венского конгресса в состав России вошла территория 

а) Северного Причерноморья 

б) герцогства Варшавского 

в) Белоруссии и Литвы 

г) Восточной Пруссии. 

11. Действуя по образцу «Парламент – законодательная власть", установите слова, связанные по 

смыслу со словом «народничество» - 

а) хождение в народ 

б) либерализм 

в) идеология и движение 

г) нигилизм. 

12. Основоположником марксизма в России является 

а) Бакунин 

б) Ткачёв 

в) Лавров 

г) Плеханов. 

Часть 2 
13. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных 

элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквами, выберите номер нужного элемента. 

События Даты Участники 

__________ (А) 1380 г. __________ (Б) 

__________ (В) 1223 г. 
Мстислав Удалой,  

Даниил Романович 

Ледовое побоище 1242 г. __________ (Г) 

__________ (Д) __________ (Е) Иван III 

  

   
Пропущенные элементы: 

1)  Александр Невский 



2)  1480 г. 

3)  Куликовская битва 

4)  Батый 

5)  1547 г. 

6)  Невская битва 

7)  Мамай 

8)  окончательное свержение ига Золотой Орды 

9)  битва на реке Калке 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

14. Установите соответствие между именами князей и событиями, связанными с их деятельностью. 

КНЯЗЬЯ СОБЫТИЯ 

1)  Владимир Мономах 

2)  Владимир Святославич 

3)  Ярослав Мудрый 

4)  Игорь Старый 
 

А)  разгром половцев 

Б)  объединение Киева и Новгорода 

В)  восстание древлян 

Г)  крещение Руси 

Д)  принятие «Русской правды» 
 

 

15. Ниже приведён список имён исторических деятелей. Все они, за исключением двух, жили и 

работали в XVIII в. 

1) Стефан Яворский, 2) А.И. Остерман, 3) Феофан Прокопович, 4) Н.И. Панин, 5) Никон, 6) Г.А. 

Потёмкин, 7) Симон Ушаков 

Рассмотрите схему и выполните задания 16-17 

 
16. Напишите название населённого пункта, обозначенного на схеме цифрой «2». 

17. Напишите название города, где соединились армии, обозначенные цифрами «1» и «3». 

 

Контрольная работа по истории 

«Всеобщая история XX – начала XXI века» 

11 класс 

Часть А. 

А1. Для восстановления промышленности СССР после войны использовались: 

а) иностранные кредиты; 

б) помощь США по «плану Маршалла»; 

в) перекачка средств из деревни в город; 

г) помощь ООН 



А2. Вследствие победы над Японией к СССР 1945 г. отошли: 

а) Алеутские острова; б) Канарские острова; в) Гавайские острова; г) Курильские острова. 

А3. Причина германского «экономического чуда» – это: 

а) экономическая помощь СССР; 

б) высокая степень эксплуатации рабочей силы на германских предприятиях; 

в) государственное регулирование экономики косвенными способами; 

г) ставка на внутренние источники финансирования экономического подъема. 

А4. Определите причину, по которой СССР и США перешли к политике разрядки в 70-е гг.: 

а) создались условия военно-стратегического паритета СССР и США; 

б) неудачи СССР в афганской войне; 

в) создание в СССР водородной бомбы; 

г) неудачи США во вьетнамской войне. 

А5. Отметьте черту «холодной войны»: 

а) локальные периодические вооруженные столкновения между СССР и США; 

б) конфронтация в мировой политике; 

в) неуклонная разрядка международной напряженности; 

г) многочисленные вооруженные конфликты между странами Западной и Восточной Европы. 

А6. Руководитель «всех свободных французов» возглавивший движение «Свободная Франция»: 

а) Франсуа Миттеран; б) Жан Кретьен; в) Вальдек Роше; г) Шарль де Голль. 

А7. Испытание первой в СССР атомной бомбы произошло в: 

а) в 1945 г.; б) в 1949 г.; в) в 1953 г.; г) в 1957 г. 

А8. Начало холодной войны традиционно связывают с: 

а) оглашением «доктрины Трумэна»; 

б) фултонской речью Черчилля; 

в) образованием НАТО; 

г) Корейской войной. 

А9. Какое государство не входило в «социалистический лагерь»: 

а) Финляндия; б) Венгрия; в) Болгария; г) Албания. 

А10. Когда был создан Совет экономической взаимопомощи: 

а) в 1947 г.; б) в 1948 г.; в) в 1949 г.; г) в 1950 г. 

А11. Карибский кризис разразился из-за: 

а) размещения советских ракет на Кубе; 

б) установления просоветского режима на Кубе; 

в) строительства Берлинской стены; 

г) размещения американских ракет в Турции. 

А12. Кто не являлся соперником Н.С. Хрущева в борьбе за власть после смерти И.В. Сталина? 

а) Н.А. Вознесенский; б) Г.М. Маленков; в) Л.П. Берия; г) В.М. Молотов. 

А13.Мирный договор между СССР и Японией после окончания второй мировой войны подписан: 

а) в сентябре 1945 г.; 

б) в октябре 1977 г.; 



в) не подписан до настоящего времени; 

г) в январе 1991 г. 

А14. Когда закончился вывод советских войск из Афганистана? 

а) в 1986 г.; б) в 1987 г.; в) в 1988 г.; г) в 1989 г. 

А15. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе состоялось в: 

а) Брюсселе; б) Хельсинки; в) Страсбурге; г) Москве. 

А16. Отметьте причину японского «экономического чуда»: 

а) почти полное отсутствие военных расходов; 

б) высокая степень монополизации японской промышленности; 

в) подписание мирового договора с США; 

г) синтез европейского опыта и знаний с традиционно цивилизационным наследием. 

А17. Победа революции на Кубе произошла в: 

а) 1953 г.; б) 1955 г.; в) 1959 г.; г) 1962 г. 

А18. К какому из названных периодов относятся события в СССР, получившее название 
«путч»? 

а) Великой Отечественной войне; б) «оттепели»; в) «эпохе застоя»; г) перестройке. 

 

Часть В. 

 

В1. «25 февраля 1956 года – последний день работы ХХ съезда партии, впоследствии войдет в 
историю. Именно тогда, неожиданно для абсолютного большинства присутствовавших на 
съезде делегатов _______ вышел на трибуну с докладом «О культе личности и его 
последствиях». 

 

В2. Основной закон государства, определяющий его общественное и государственное 
устройство, называется ________________. 

 

В3. Комплексное, системное, растущее единство современного мира, обусловленное 
необходимостью решения обострившихся мировых проблем, а также других проблем, включая 
соблюдение социальных, экономических и индивидуальных прав и свобод личности 
называется _____________. 

 

В4. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Запишите 
последовательно цифры и буквы выбранных ответов без пробелов. Например, 1Б2Г3А4В. 

Годы 
периода 

Событие 

1) 1953 – 
1959 гг. 

А) Карибский кризис 

2) 1960 – 
1968 гг. 

Б) первый визит Н.С. Хрущева в США 

3) 1969 – 
1979 гг. 

В) размещение американских ракет 
средней дальности в Европе 

4) 1980 – 
1985 гг. 

Г) вывод американских войск из 
Вьетнама 

 



В5. План восстановления экономики западноевропейских стран после второй мировой войны 
за счет инвестиций США принято называть ___________________________. 

 

В6. Установите соответствие между событиями политической жизни в СССР и фамилиями 
руководителей, при которых они происходили. Запишите последовательно цифры и буквы 
выбранных ответов без пробелов. Например, 1Б2Г3А4В. 

События Фамилии руководителей 

1) учреждение 
должности 
Президента СССР 

А) И.В. Сталин 

2) принятие 
Конституции СССР 
1977 г. 

Б) Н.С. Хрущев 

3) «ленинградское 
дело» 

В) Л.И. Брежнев 

4) постановление ЦК 
КПСС о культе лично-
сти Сталина 

Г) М.С. Горбачев 

 

В7. Заполните пропуск в тексте части 1 статьи 3 Конституции Российской Федерации. 

«Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный _______________». 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ 11 КЛАСС. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ 11 КЛАСС 

ВАРИАНТ 1. 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исто-

рические события в правильной последовательности 

1) Реформы княгини Ольги 

2) Реформы Елены Глинской 

3) Распад империи Карла Великого 

2. Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и периодами их пребывания у власти. 

РУКОВОДИТЕЛИ    ПЕРИОДЫ 

A) Ю. В. Андропов 

Б) Н. С. Хрущёв 

B) М. С. Горбачёв 

Г) К. У. Черненко  

   1) 1953—1964 гг. 

2) 1964—1982 гг. 

3) 1982—1984 гг. 

4) 1984—1985 гг. 

5) 1985—1991 гг 

6) 1922—1953 гг. 

 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся ко второй половине XX в. Найдите и запишите 

термины, относящиеся к другому историческому периоду. 

1) Ускорение  

2) гласность  



3) раскулачивание  

4) коллективизация  

5) период разрядки  

6) дефолт 

4. Напишите пропущенное понятие (термин). 
 Применявшаяся в годы нэпа сдача иностранным предпринимателям в эксплуатацию на определённых условиях природных богатств, 

предприятий и других хозяйственных объектов, принадлежащих государству, называется _______________ . 

5.Установите соответствие между войнами, которые вела Россия в XIX в., и их результатами.  

ВОЙНЫ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

A) Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход 

русской армии в 1813—1814 гг. 

Б) русско-иранская война 1826—1828 гг. 

B) Крымская война 1853—1856 гг. 

Г) русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

   1) получение Сербией, Черногорией и Румынией независимости 

от Турции 

2) присоединение к России Эриванского и Нахичеванского 

ханств 

3) присоединение к России Царства Польского 

4) нейтрализация Чёрного моря 

5) присоединение к России Крыма  

6.Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, 

обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

 А) «Лицом, во имя которого было предпринято движение, стала императрица, успевшая приобрести широкую популярность, особен-

но в гвардейских полках. Император дурно жил с женой, грозил развестись с ней и даже заточить в монастырь, а на её место поставить 

близкую ему особу, племянницу канцлера графа Воронцова. [Императрица] долго держалась в стороне, терпеливо перенося своё поло-

жение и не входя в прямые сношения с недовольными». 

Б) «В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было нис-

послать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ве-

дении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, всё будущее дорогого нашего Отечества требуют 

доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доб-

лестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни 

России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достиже-

ния победы и в согласии с Государственной думою признали мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с 

себя верховную власть». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

1) Данный текст был написан В. О. Ключевским. 

2) Данный отрывок из манифеста относится к 1917 г. 

3) Текст был написан перед началом Второй мировой войны. 

4) В данном отрывке речь идет о Первой мировой войне. 

5) Современником описываемых событий был Л. Н. Толстой. 

6) Описываемые события повествуют об императоре, впоследствии свергнутым в результате дворцового переворота. 

  

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

7.Какие три решения были приняты на Потсдамской конференции? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) о разделе Восточной Пруссии между Польшей и СССР 

2) об отказе использовать атомное оружие в войне 

3) о системе четырехсторонней оккупации Германии и об управлении Берлином 

4) о денацификации Германии 

5) о разделе Германии на два государства 

6) о принятии СССР «плана Маршала» 

8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого 

предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 
А) Героиня обороны Москвы, Герой Российской Федерации ____________была повешена немцами 29 ноября 1941 в совхозе Головко-

во Наро-Фоминского района. 

Б) Первый артиллерийский салют в Москве, в честь освобождения Орла и Белгорода, был дан в ____________ году. 

В) Встреча наших войск с союзниками произошла на реке ____________. 

  

Пропущенные элементы: 

1) Эльба 

2) Висла 

3) Зоя Космодемьянская 

4) Вера Волошина 

5) 1945 г. 

6) 1943 г. 

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

А Б В 

      

9. Установите соответствие между советскими партийными и государственными деятелями и занимаемыми ими в 1940-х гг. постами, 

ролью в политике. 

ФАМИЛИИ   ПОСТЫ, РОЛЬ В ПОЛИТИКЕ В 1940-е гг. 

А) Н. А. Вознесенский 

Б) Л. П. Берия 

   1) председатель Госплана СССР, участник экономической дискуссии , репрессирован-

ный по «ленинградскому делу» 



В) А. А. Кузнецов  

Г) А. А. Жданов 

2) член Политбюро ЦК ВКП(б), отвечавший за идеологию, инициатор разгрома журна-

лов «Звезда» и «Ленинград» 

3) министр обороны СССР 

4) первый секретарь Ленинградского обкома партии, репрессированный по 

«ленинградскому делу» 

5) заместитель Председателя Совета министров СССР, курировавший работу МВД, ор-

ганов госбезопасности и оборонной промышленности, в том числе атомный проект 

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

A Б В Г 

        

10. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите фамилию автора. 

«Я видел не только бесполезность, но и вред совмещения постов, и я даже ссылался: "Представьте моё положение, я критиковал Ста-

лина за совмещение в одном лице двух таких ответственных постов в государстве и в партии, а теперь сам…" Выношу этот вопрос на 

суд историков. Сказалась моя слабость, а может быть, подтачивал меня внутренний червячок, ослабляя моё сопротивление. Ещё до 

того, как я стал Председателем Совета Министров СССР, Булганин внёс предложение назначить меня как первого секретаря ЦК КПСС 

Главнокомандующим вооружёнными силами. Тем более что в Президиуме ЦК военные вопросы, армия, вооружение относились к 

моей епархии. Это произошло без публикации в печати и было решено сугубо внутренним образом, на случай войны. Внутри 

вооружённых сил об этом известили высший командный состав». 

11. 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. 

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

А Б В Г Д Е 

            

12. Прочтите отрывок из телеграммы военачальника. 

  

«Все отлично сознавали, что при создавшейся обстановке и при фактическом руководстве и направлении внутренней политики 

безответственными общественными организациями, а также громадного разлагающего влияния этих организаций на массу армии, по-

следнюю воссоздать не удастся, а наоборот, армия как таковая должна развалиться через два-три месяца. И тогда Россия должна будет 

заключить позорный сепаратный мир, последствия которого были бы для России ужасны. Правительство принимало полумеры, 

которые, ничего не поправляя, лишь затягивали агонию, и, спасая революцию, не спасало Россию. Между тем завоевания революции 

можно было спасти лишь путём спасения России, а для этого, прежде всего, необходимо создать действительную сильную власть и 

оздоровить тыл. Генерал Корнилов предъявил ряд требований, проведение коих в жизнь затягивалось. При таких условиях генерал 

Корнилов, не преследуя никаких личных честолюбивых замыслов и опираясь на ясно выраженное сознание всей здоровой части обще-

ства и армии, требовавшее скорейшего создания крепкой власти для спасения Родины, а с ней и завоеваний революции, считал 

необходимыми более решительные меры, кои обеспечили бы водворение порядка в стране…» 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) Описанные в телеграмме события произошли в 1916 г. 

2) Правительство, о котором идёт речь в телеграмме, называлось СНК. 

3) Автор телеграммы — сторонник продолжения войны с Германией. 

4) Автор телеграммы поддерживает действия генерала Корнилова. 

5) Большевики поддерживали действия генерала Корнилова. 

6) «Решительные меры» генерала Корнилова, которые указаны в телеграмме, не были осуществлены. 

13.Рассмотрите схему и выполните задание. 

Напишите название периода отечественной истории, события которого изображены на карте. 

14. Напишите фамилию генерала, который руководил боевыми действиями на юге против Советской России. 

15. Цифрой «1» на карте обозначено место проведения решающей военной операции Красной армии на юге. Напишите его название. 

16. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, являются верными? Выберите три суждения из шести 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 1) На карте изображены события завершающего этапа войны. 

2) Красной армии оказывали помощь союзники по Первой мировой войне. 

3) К периоду войны, обозначенному на карте, относится переход через залив Сиваш. 



4) На западе Красная армия воюет против войск генерала Н. Юденича. 

5) Война завершилась подписанием Брестского мира. 

6) Войсками Красной армии на юге командовал М. В. Фрунзе. 

 

17. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Родина-мать» 

Б) памятник Минину и Пожарскому 

В) «Царь-пушка» 

Г) Софийский собор в Киеве 

   1) Данный памятник находится в знаменитой Брестской крепости. 

2) Памятник построен в честь победы над печенегами. 

3) Автором данного шедевра является Андрей Чохов. 

4) Памятник посвящен освобождению Москвы от поляков в годы 

Смуты. 

5) Автором памятника является известный советский скульптор Е. 

Вучетич 

6) Памятник установлен в Новгороде Великом. 

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

А Б В Г 

        

  

18.Рассмотрите 

изображение и вы-

полните задание 

 

Какие суждения о скульптуре, изображённой на фотографии, являются верными? Выберите два суждения из 

пяти предложенных.  

  

1) скульптура была создана в период после Великой Отечественной войны 

2) в настоящее время скульптура находится в г. Санкт-Петербурге 

3) на скульптуре показаны орудия труда, изображавшиеся на гербе СССР 

4) автором скульптуры является П. К. Клодт 

5) скульптура символизировала единство рабочего класса и крестьянства 

 



ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ 11 КЛАСС 

ВАРИАНТ 2 

1.Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исто-

рические события в правильной последовательности. 

1) Стояние на Угре 

2) Взятие Казани 

3) Гуситские войны 

2. Установите соответствие между событиями Гражданской войны и их датами.  

СОБЫТИЯ    ДАТЫ 

А) поход на Москву Добровольческой армии А. И. Деникина 

Б) мятеж Чехословацкого корпуса  

В) разгром войск П. Н. Врангеля в Крыму  

Г) завершение Гражданской войны на Дальнем Востоке 

   1) 1917 г. 

2) 1918 г. 

3) 1919 г. 

4) 1920 г. 

5) 1922 г. 

6) 1921 г. 

 

3. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за исключением двух, занимали высокие 

посты в советский период. Найдите и запишите цифры государственных деятелей, не относящиеся к советскому периоду.

1) Косыгин  

2) Столыпин  

3) Андропов 

4) Витте 

5) Калинин  

6) Молотов 



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. Установите соответствие между названиями войн и сражениями, происходившими во время этих войн. 

ВОЙНЫ   СРАЖЕНИЯ 

А) Семилетняя война 1756—1763 гг. 

Б) русско-турецкая война 1787—1791 гг. 

В) Северная война 1700—1721 гг. 

Г) Ливонская война 1558—1583 гг. 

   1) оборона Пскова  

2) взятие крепости Измаил 

3) сражение при Гросс-Егерсдорфе 

4) Гангутское морское сражение 

5) Синопское морское сражение 

6.Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: 

к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозна-

ченные цифрами. 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Практиковавшиеся доселе полицейские меры, при всей их разумности и рассчитанно-сти, как печальный опыт 

доказал, не спасли бесценной жизни достославной памяти Государя Императора Александра Николаевича. Ни про-

писка билетов в полиции, ни констатирование и ограничение в продаже оружия, ни постановка полицейских по 

углам улиц, ни установление урядников не остановили злодеев в приготовлении и осуществлении адского замысла. 

В Петербурге думают обезопасить неприкосновенность особы Величества через поручение наблюдения за извест-

ным числом домов одному главному, присоединив к нему несколько человек из благонадежных обывателей. 

Конечно, мера довольно действительная, но едва ли вполне достигающая цели по широте и сложности объёма на-

блюдений и по отсутст-венности, большую часть времени, самих наблюдателей. <...>». 

Б) «...законы гражданские, сколь бы они ни были совершенны, без государственных установлений не могут быть 

твёрды. В числе сих установлений Совет издавна занимал важное место. В начале своём он был временным и 

преходящим. Но при вступлении нашем на престол, наименовав его Государственным, мы тогда же предназначили 

дать ему в своё время образование, свойственное публичным установлениям».  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Письмо адресовано министру внутренних дел М.Т. Лорис-Меликову. 

2) Документ относится ко времени правления Николая II. 

3) Данный документ был подписан во времена Александра I. 

4) Документ относится ко времени правления Александр III. 

5) Речь идет о Непременном совете. 

6) Данный договор был подписан Александром II. 

  

Фрагмент А Фрагмент Б 

        

7. Какие три из перечисленных черт характеризуют период «застоя» в СССР? Соответствующие цифры 

запишите в ответ. 

1) дефицит промышленных и продовольственных товаров 

2) значительный разрыв в материальном положении разных слоёв общества 

3) борьба с диссидентским движением 

4) быстрые темпы внедрения современных технологий в производство товаров народного потребления 

5) социальная стабильность, высокая степень социальной защищённости населения 

6) альтернативный характер выборов 

8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных 

элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужно-

го элемента. 

А) Герой Российской Федерации Вера Волошина была повешена немцами в ходе сражения за ____________. 

Б) За неумелое командование войсками Западного фронта в начальный период войны был казнен 

генерал ____________. 

В) Встреча наших войск с союзниками произошла на реке Эльбе в апреле ____________ года. 

 Пропущенные элементы: 

1) Лениград 



2) Москва 

3) Г. К. Жуков 

4) Д. Г. Павлов 

5) 1945 г. 

6) 1943 г. 

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

А Б В 

      

9. Установите соответствие между событиями отечественной истории и фамилиями руководителей СССР, в период 

управления которых эти события произошли: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго столбца. 

СОБЫТИЯ   ФАМИЛИИ 

А) участие СССР в Совещании по безопасности и 

сотрудничеству в Европе  

Б) «ленинградское дело» 

В) разгром «антипартийной группы» Молотова-Маленкова-

Кагановича  

Г) введение поста Президента СССР 

   1) И. В. Сталин 

2) Н. С. Хрущёв  

3) Л. И. Брежнев 

4) Ю. В. Андропов  

5) М. С. Горбачёв 

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

A Б В Г 

        

10. Прочтите отрывок из политической речи и укажите фамилию автора.  

«Какая, господа, разница, теперь, на 27-м месяце войны, разница, которую особенно замечаю я, проведший несколь-

ко месяцев этого времени за границей. Мы теперь перед новыми трудностями, и трудности эти не менее сложны и 

серьёзны, не менее глубоки, чем те, перед которыми мы стояли весной про



8) В. И. Ленин 

9) нэп 

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

А Б В Г Д Е 

            

12. Из статьи маршала С. Ф. Ахромеева. 

«В целом для Вооруженных Сил в мирное время расходы материальных ресурсов в Афганистане были очень 

чувствительными. Афганистан обходился дорого. Каждый день войны 40-й армии обходился в 6,0-6,5 млн. рублей. 

< .. > 

Война в Афганистане нанесла ущерб авторитету Советских Вооруженных Сил. Им была поставлена неправомерная 

и нереальная задача: военным путём заставить народ, численностью 17 млн. человек, подчиниться непопулярному 

правительству, опирающемуся на советские штыки <...> Здравомыслящим людям заранее была очевидна призрач-

ность иллюзий, которые питал кое-кто насчет того, что воевать советским войскам в Афганистане не потребуется. 

Они, дескать, будут стоять гарнизонами, защищая революционный режим от попыток его свержения внешними 

силами, а с внутренними мятежными силами справится сама афганская армия. Реальная действительность быстро 

развеяла эти иллюзии. Советским войскам пришлось втянуться в девятилетнюю кровавую авантюру <...>».  

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

они указаны. 

1) участие советских войск в войне, о которой говорится в тексте, получило одобрение Организации Объединен-

ных Наций. 

2) война, о которой говорится в тексте, началась для советских войск в 1979 г. 

3) в ходе данной войны противник советских войск использовал партизанские методы борьбы. 

4) руководителем страны в начале войны, о которой говорится в тексте, был М. С. Горбачев. 

5) по мнению автора, советские войска не могли решить в этой войне поставленные перед ними задачи. 

6) война, о которой говорится в тексте, длилась менее трёх лет. 

 

13. Рассмотрите схему и выполните задания. Укажите название военно-политического блока, в который в середине 

1960-х гг. входили страны, заштрихованные на схеме. 

14. Одной из цифр на схеме обозначена страна, никогда не входившая в военную организацию (военный блок), в ко-

торую в середине 1960-х гг. входили все остальные страны, обозначенные цифрами. Укажите название этой страны. 

15.Укажите фамилию руководителя СССР, при котором в страну, обозначенную на схеме цифрой «3», были 

введены советские войска. 

16. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите три суждения 

из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) Испания в середине 1960-х гг. входила в один из противостоящих друг другу военных блоков. 

2) На данной схеме отражён раскол Германии на два государства. 

3) На схеме обозначены все страны, избравшие социалистический путь развития на период середины 1960-х гг. 

4) Все страны, обозначенные на схеме цифрами, в годы Великой Отечественной войны были освобождены Красной 

армией или при её активном участии. 

5) В настоящее время существуют оба военно-политических блока, противостоявших друг другу в период, 

показанный на схеме. 

6) Данная схема характеризует международное положение, сложившееся в период «холодной войны». 

 

 



 



17. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой по-

зиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Воин-освободитель» 

Б) Казанский собор 

В) Архангельский собор 

Г) «Слово о полку Игореве» 

   1) Данное творение создано в XIIв. 

2) Памятник установлен на Мамаевом кургане в Волгограде. 

3) Рядом с данным памятником установлены скульптура великого 

полководца М. Кутузова. 

4) Памятник посвящен освобождению Берлина от фашистов. 

5) Этот памятник создан в начале XVIв. 

6) Памятник сооружен известным русским архитектором В. 

Баженовым.  

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

А Б В Г 

        

18. Рассмотрите изображение и выполниКакие суждения о картине, изображённой на фотографии, являются 

верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Фотография была сделана в первые годы советской власти (1917−1920 гг.). 

2) Экономическая политика, проводившая в это время, — нэп. 

3) Для изъятия хлеба у крестьян создавались продотряды. 

4) Крестьяне добровольно сдают хлеб. 

5) Продотряды являлись частями Красной армии. 
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