


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения,
воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное
предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование
его по разделам и темам курса.

Место истории в системе среднего общего образования определяется его познавательным
и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление
личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени,
их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом
самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до
уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания
человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие
личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны
и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и
предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает
формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории,
понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его
культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции
по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе
использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности»,
направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и
военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Задачами изучения истории являются:
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира;
освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX – начала

XXI в.;
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству –

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания,
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе
координат «прошлое – настоящее – будущее»;

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие
учебно-проектной деятельности;

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление
различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение
собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем
прошлого и современности);

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной
деятельности, межкультурном общении.

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 136, в 10–11 классах по 2
часа в неделю при 34 учебных неделях.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

10 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ

Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей
истории.

Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории.
Объединенные Нации против нацизма и фашизма. Система международных отношений.
Россия в XX веке.

Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального

общества. Индустриальная цивилизация в начале XX века. «Пробуждение Азии».
Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. Рабочее движение и
социализм.

Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. Начало и первый
год войны. Переход к позиционной войне. Борьба на истощение. Изменение соотношения сил.
Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия Первой
мировой войны.

Мир в 1918–1938 гг.
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы,

повлиявшие на распад империй после Первой мировой войны. Образование новых
национальных государств. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика.
Советская власть в Венгрии. Революционное движение и образование Коммунистического
интернационала. Образование Турецкой Республики.

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планы
послевоенного устройства мира. Территориальные изменения в мире и Европе по
результатам Первой мировой войны. Парижская (Версальская) мирная конференция.
Версальская система. Учреждение Лиги Наций. Рапалльское соглашение и признание СССР.
Вашингтонская конференция и Вашингтонское соглашение 1922 года. Влияние Версальского
договора и Вашингтонского соглашения на развитие международных отношений.

Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация.
Факторы, способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах Запада.
Экономический бум. Демократизация общественной жизни, возникновение массового
общества. Влияние социалистических партий и профсоюзов.

Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в европейских
странах в 1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии.
Особенности режима Муссолини. Начало борьбы с фашизмом.

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия
кризиса конца 1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. Роль
государства в экономике стран Европы и Латинской Америки.

Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры в
Германии в 1930-е гг. Установление нацистской диктатуры. Нацистский режим в Германии.

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистский мятеж в
Испании. Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причины и значение
гражданской войны в Испании.



Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия колониализма.
Цели национально-освободительных движений в странах Востока. Агрессивная внешняя
политика Японии. Нестабильность в Китае в межвоенный период. Национально-
освободительная борьба в Индии. Африка. Особенности экономического и политического
развития Латинской Америки.

Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности в конце
1930-х гг. Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские
переговоры лета 1939 года.

Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры на развитие
общества в межвоенный период. Новые научные открытия и технические достижения. Новые
виды вооружений и военной техники. Особенности культурного развития: архитектура,
изобразительное искусство, литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение.

Вторая мировая война. 1939–1945 гг.
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение

Германии на Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват Дании и Норвегии. Разгром
Франции. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников в Северной Африке и на
Балканах. Борьба Китая против японских агрессоров в 1939–1941 гг. Причины побед
Германии и ее союзников в начальный период Второй мировой войны.

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формирование
антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций.
Положение в оккупированных странах.

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и
насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления.

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны. Коренной
перелом в Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск в Северной
Африке. Иностранные воинские части на территории СССР. Укрепление антигитлеровской
коалиции: Тегеранская конференция. Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в войне
на Тихом океане.

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–1945 гг., их
роль в освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, ее
капитуляция. Роль СССР. Потсдамская конференция. Создание ООН.

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в
войну против Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский
трибунал, Токийский и Хабаровский процессы над немецкими и японскими военными
преступниками. Важнейшие итоги Второй мировой войны.

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ

Россия в 1914–1922 гг.
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России начала ХХ

в. Время революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне Первой мировой войны.
Завершение территориального раздела мира и кризис международных отношений. Новые
средства военной техники и программы перевооружений. Военно-политические блоки.
Предвоенные международные кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда и
начало войны. Планы сторон.



Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны.
Военная кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. Кампания 1916 года. Мужество и
героизм российских воинов.

Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриотический
подъем в начале войны. Экономика России в годы войны. Политические партии. Причины
нарастания революционных настроений в российском обществе

Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причины
революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа.
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические
партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства.

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений.
Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведение
вооруженного восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие
власти большевиками. Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров.
Русская православная церковь в условиях революции.

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти.
Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслужбы.
Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 года.

Экономическая политика советской власти. Национализация промышленности.
«Военный коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО

Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и
основные этапы Гражданской войны в России. Формирование однопартийной диктатуры.
Многообразие антибольшевистских сил, их политические установки, социальный состав.
Выступление левых эсеров.

События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Террор красный
и белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирный договор с
Польшей. Причины победы Красной армии в Гражданской войне.

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы
России в годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на окраинах
России. Строительство советской федерации. Установление советской власти на Украине, в
Белоруссии и Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. Победа советской
власти в Средней Азии и борьба с басмачеством.

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура в годы
Гражданской войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в области образования и
науки. Власть и интеллигенция. Отношение к Русской православной церкви.

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения в
общественных настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Гражданской
войны.

Наш край в 1914–1922 гг.
Советский Союз в 1920–1930-е гг.
СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской революции для

демографии и экономики. Власть и церковь.
Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военного

коммунизма» к новой экономической политике.
Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единым

продналогом. Новая экономическая политика в промышленности. Иностранные концессии.
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и
противоречия нэпа.



Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г.
Административно-территориальные реформы и национально-государственное строительство.
Политика коренизации.

Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина и борьба за
власть. Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри ВКП(б).

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. Советская
Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические признания

СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Деятельность
Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами.

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура
русской эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки и техники.
Начало «нового искусства». Перемены в повседневной жизни и общественных настроениях

«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная индустриализация.
Разработка и принятие плана первой пятилетки. Ход и особенности советской
индустриализации, ее издержки. Итоги курса на индустриальное развитие.

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало
коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление колхозной системы.
Итоги коллективизации.

СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического режима.
Репрессивная политика. Массовые общественные организации: ВЦСПС, ВЛКСМ,
Всесоюзная пионерская организация. Национальная политика и национально-
государственное строительство.

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового
человека». Власть и церковь. Культурная революция.

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

Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература. Советские
кинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр.

Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. Русское
Зарубежье и его роль в развитии мировой культуры. Численность, состав и главные центры
Русского Зарубежья. Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья.
Повседневная жизнь эмигрантов.

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис 1929–
1933 гг. и пути выхода из него. Борьба за создание системы коллективной безопасности.
Усиление угрозы мировой войны. Мюнхенский сговор. Укрепление безопасности на Дальнем
Востоке. Советско-германский договор о ненападении.

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР Западной
Украины и Западной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Вхождение в
состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии к
нападению на СССР. Меры советского руководства по укреплению обороноспособности
страны. Советские планы и расчеты накануне войны. Наш край в 1920–1930-е гг.

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

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.
Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные меры

советского руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев к
Ленинграду. Московская битва: оборона Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада
Ленинграда. Дорога жизни по льду Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой.
Начало формирования антигитлеровской коалиции.



Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационный режим.
Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособники оккупантов.

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в Победу.
Поставки по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизм советских
людей. Государство и церковь в годы войны.

Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 1942 года.
Начало битвы за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом.
Ликвидация окруженной группировки врага.

Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда.
Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление под
Курском. Курская битва. Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление
антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного
перелома.

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Обстановка на
фронтах к началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. Освобождение
Правобережья Днепра. Освобождение Крыма. Поражение Финляндии. Освобождение
Белорусской ССР. Освобождение Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция.

Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский атомный
проект. Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурных
ценностей на оккупированных территориях.

Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армии в
Европе. Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши.
Освобождение Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденных стран.
Ялтинская конференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие
Берлина и капитуляция Германии.

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конференция.
Вступление СССР в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. Освобождение
Южного Сахалина и Курильских островов. Образование ООН. Наказание главных военных
преступников. Токийский и Хабаровский процессы. Решающая роль Красной Армии в
разгроме агрессоров. Людские потери. Материальные потери.

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

11 КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА
Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Великобритании

и Франции в Европе и мире после войны.

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

биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских
режимов в странах Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-югославский конфликт и
политические репрессии в Восточной Европе. Причины начала холодной войны.

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в США.
Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение
Европейского экономического общества. Федеративная республика Германия.



Западногерманское «экономическое чудо». Франция после Второй мировой войны.
Консервативная и трудовая Великобритания. Движение против расовой дискриминации в
США. Новые течения в идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение.

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная
революция. Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной структуры
стран Запада. Рост влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и
неоглобализм. Страны Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза.

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в.
Социально-экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в ряде
социалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавского
договора в Чехословакию. Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм.
«Бархатные революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах.
Агрессия НАТО против Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в.

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

Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Китае.
Война в Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии.
Возобновление войны в Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа
коммунистов в Индокитае. Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме,
Лаосе, Камбодже.

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае.
Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в
Кампучии. Реформы в социалистических странах Азии, их последствия. Япония после
Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских
островов. Японское «экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной
Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи
Китая. Причины экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во второй половине
ХХ – начале ХХI в.

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой
Индии. Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление.
Капиталистическая модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI в.
Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение
и Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем
Востоке. Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание исламских
режимов. Кризисы в персидском заливе. Причины и последствия арабо-израильских войн,
революции в Иране.

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной
зависимости. Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление
диктатур. Ликвидация системы апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт
в Африканском Роге. Этнические конфликты. Пути развития стран Африки после
освобождения от колониальной зависимости во второй половине ХХ века, их причины.

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Страны
Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая
индустриализация. Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию.
Эрнесто Че Гевара. Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в
странах Латинской Америки в 1950–1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в Чили.
Кризис реформ и военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в странах Южной



Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. Причины и последствия
революционных движений на Кубе и в Центральной Америке.

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в.
Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооружений

СССР и США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные
отношения в 1950-е годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский
кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление
нестабильности в мире и Договор о нераспространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 и
ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. События в Афганистане и
возвращение к политике холодной войны. Конец холодной войны.

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е –
2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции НАТО.
Кризис глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и Запада.
Интеграционные процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН.

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

развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение
космоса. Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.: литература,
театральное искусство, музыка, архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское
движение Глобальные проблемы современности.

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА

СССР в 1945–1991 гг.
СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и

демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с
беспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной
сферы. Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни
населения.

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный центр
и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии.

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших
эшелонах власти. Усиление идеологического контроля над обществом. Основные тенденции
развития советской литературы и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт.

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций
СССР. Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны, ее
причины и особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР и страны
Азии

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в
советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания по
разоблачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий.
Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая
Программа КПСС и проект Конституции СССР.

Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 гг.
Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный и гражданский



секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решения продовольственной
проблемы. Социальное развитие.

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР.
Развитие компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и
производство. Развитие гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение
Арктики и Антарктики. Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры.
Первые признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция.
Развитие образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни.
Развитие советского спорта.

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния.
Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе.
Общественные фонды потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе.
Популярные формы досуга. Изменение структуры питания. Товары первой необходимости.
Книги, журналы, газеты. Туризм. Изменение общественных настроений и ожиданий.

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и
страны Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад
колониальной системы. СССР и страны третьего мира

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значение
«великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция
СССР 1977 г.

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые
ориентиры аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформа
промышленности. Рост социально-экономических проблем.

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты.
Советская космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение.

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого
социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей.
Достижения советского спорта.

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные настроения.
Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность.

Изменение национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого
государства. Национальные движения. Эволюция национальной политики.

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения
СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).
СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны
социализма.

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В.
Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: курс
на реформы.

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг.
Первый этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-
экономического развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и
окончательное разрушение советской модели экономики. Разработка программ перехода к
рыночной экономике.

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература.
Кино и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственно-
конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности.



Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской
политической системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных депутатов
СССР и его значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание
Коммунистической партии РСФСР.

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад.
Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической
системы. Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С. Горбачеву и его
внешней политике в СССР и в мире.

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис
межнациональных отношений. Нарастание националистических и сепаратистских
настроений, обострение межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным
центром и партийным руководством республик. Декларация о государственном суверенитете
РСФСР. Разработка нового союзного договора. Августовский политический кризис 1991 года.
Распад СССР.

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.
Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало

радикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в
экономике России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический
капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после
дефолта. Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской
Федерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного
кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Трагические события осени 1993 г.
в Москве. Конституция России 1993 года и ее значение. Российская многопартийность и
становление современного парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году.
Результаты политического развития России в 1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н.
Ельцина.

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России
после распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской
Республике.

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизни
различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное
расслоение. Досуг и туризм.

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире.
Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение
политики России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской
Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в
1990-е гг.

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики
России в начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической
угрозе. Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике.
Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной
символики. Военная реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства
В.В. Путина.

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт
в Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную Думу 2011 г.

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные
национальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой



рыночной экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика.
Изменения в структуре, занятости и численности населения.

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг.
Последствия распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература.
Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и монументальное искусство. Развитие
российской культуры в ХХI в. Развитие науки. Формирование суверенной системы
образования. Средства массовой информации. Российский спорт. Государство и основные
религиозные конфессии. Повседневная жизнь.

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового
внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета России
и возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг.

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны.
Социально-экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы
Президента РФ в 2018 г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа
2020 г. Выборы в Государственную Думу VIII созыва.

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале
XXI в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в
отношении России. Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм.
Переворот 2014 г. на Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения.
Специальная военная операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское
государство. Новые регионы. СВО и российское общество. Россия – страна героев.

Наш край в 1992–2022 гг.
Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века».



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ
НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) гражданского воспитания:
осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения

Отечеству;
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и

ответственного члена российского общества;
осознание исторического значения конституционного развития России, своих

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и

демократических ценностей;
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам;
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать
в самоуправлении в образовательной организации;

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их
функциями и назначением;

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;
2) патриотического воспитания:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край,
свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному
наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве,
спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите
Отечества, ответственность за его судьбу;

3) духовно-нравственного воспитания:
личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа;
сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность

оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь
на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества;
понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего;

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений,
осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в
соответствии с традициями народов России;

4) эстетического воспитания:
представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны

и мира;
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;
осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое
отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, труда, общественных отношений;

5) физического воспитания:



осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе
примеров из истории);

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека
в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему
здоровью и установка на здоровый образ жизни;

6) трудового воспитания:
понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника

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

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий;
формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность
совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные
планы;

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей
жизни;

7) экологического воспитания:
осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его

позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры,
понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем;

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и
социальной среде;

8) ценности научного познания:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,
способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о
социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование
языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания
мира;

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций
историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности
в сфере истории;

9) эмоциональный интеллект:
развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических

ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное
состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях);
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое
поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость,
быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению
цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих
возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в
определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать
конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения своих
суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения).

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия, совместная деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
формулировать проблему, вопрос, требующий решения;
устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и

обобщения;
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;
выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях;
разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов;
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.
Базовые исследовательские действия:
определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор

исторического материала, объекта;
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными

процедурами исторического познания;
систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц,

схем);
выявлять характерные признаки исторических явлений;
раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие

черты и различия;
формулировать и обосновывать выводы;
соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;
определять новизну и обоснованность полученного результата;
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,

презентация, реферат, учебный проект и другие);
объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в

современном общественном контексте.
Работа с информацией:
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники,

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) –
извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию;

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о
достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно
сформулированным критериям);

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их
свидетельств;

использовать средства современных информационных и коммуникационных
технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной
безопасности;

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации.

Коммуникативные универсальные учебные действия:



представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и
современном мире;

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя
сходство и различие высказываемых оценок;

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном
тексте;

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе
межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации.

Регулятивные универсальные учебные действия:
владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ
решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие;

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и
самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом
установленных ошибок, возникших трудностей;

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении,
общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать
мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и
право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения
учебных задач, проблем.

Совместная деятельность:
осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности

людей как эффективного средства достижения поставленных целей;
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по

истории, в том числе на региональном материале;
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими

членами команды;
проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего
образования должны обеспечивать:

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-
экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа;
умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны,
новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских
Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение
советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и
следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы,
воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других
важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР
(России);



2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн,
исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое,
политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.;

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и
всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения
(версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя
источники разных типов;

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов;
систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями;
сравнивать изученные исторические события, явления, процессы;

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е
связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить
события истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять
современников исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале
XXI в.;

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные,
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их
полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия;
привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками;

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск
исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее
соответствия исторической действительности;

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации,
в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала
XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных
проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием
ресурсов библиотек, музеев и других);

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества:
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к
историческому наследию народов России;

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа
при защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории;

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ –
начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших
достижений культуры, ценностных ориентиров.

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на
уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и
формирование умений, которые составляют структуру предметного результата.

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов,
происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение
предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной



истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории
нашей страны с древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории
следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, явлений,
процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным
историческим материалом урока.

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты:

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических
процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать
историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической
политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических
Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-
технологических успехов.

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с
усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России
1914–1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку,
умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду.
Данный результат достижим при комплексном использовании методов обучения и
воспитания.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их

особую значимость для истории нашей страны;
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее

значительных событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение для
истории России и человечества в целом;

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

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,
процессами истории России 1914–1945 гг.

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн,
исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое,
политическое и культурное развитие России в 1914–1945 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг.,

события, процессы, в которых они участвовали;
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов

истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы
и человечества в целом;

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых
участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России;

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности
исторических личностей.

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и
всемирной истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в
Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию,



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

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории

России и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или)
дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и
термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание)
о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. с
использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках,
учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и
оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других
странах в 1914–1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого
периода;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–
1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов
памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных
приемов создания памятников культуры;

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из
истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта,
реферата;

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к
наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных
стран 1914–1945 гг.;

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции;
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или
опровержения какой-либо оценки исторических событий;

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной
истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее
аргументированную позицию.

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов
1914–1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными
критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории

России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;
различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран

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

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно
определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам,
типологическим основаниям и другим);

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг.;

на основе изучения исторического материала давать оценку
возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических
деятелей истории России и зарубежных стран в 1914–1945 гг.;



сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным
критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события
истории родного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников
исторических событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги,
значение исторических событий, явлений, процессов;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945
гг.;

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг.;

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории
России и человечества в целом 1914–1945 гг.

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные
исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность,
соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную
информацию при работе с историческими источниками.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
различать виды письменных исторических источников по истории России и

всемирной истории 1914–1945 гг.;
определять авторство письменного исторического источника по истории России и

зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о
которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с
историческим контекстом;

определять на основе информации, представленной в письменном историческом
источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории
России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных
стран 1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников
событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности
содержания;

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных
стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в
том числе исторической картой/схемой);

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных
исторических источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать
выводы;



использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных
точек зрения;

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять
утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания,
размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к
которому он относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать
вещественный исторический источник;

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания,
события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию,
описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск
исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в
справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения
познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее
соответствия исторической действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске

исторической информации;
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников,

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных
стран 1914–1945 гг.;

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные
источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических
событий, явлений, процессов;

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для
анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран
1914–1945 гг.;

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с
точки зрения ее соответствия исторической действительности.

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации,
в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;
сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать
историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта
осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных
проектов по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием
ресурсов библиотек, музеев и других).

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений,
процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации
по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его основе план,
таблицу, схему;

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными
знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории
расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие),
изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;



привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и
рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту;

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более
исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;
оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать
выводы;

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и
зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры
территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических
условий существования государств, народов, делать выводы;

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории
России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных исторических
источников и источников исторической информации;

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники
исторической информации;

на основании визуальных источников исторической информации и статистической
информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945
гг.;

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и
зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать
выводы;

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;
использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в

подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на региональном
материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества:
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к
историческому наследию народов России.

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов
обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися
особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности
уважения и взаимопонимания между всеми народами России.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать особенности политического, социально-экономического и историко-

культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой,
традициями и обычаями народов России;

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны
для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического,
социально-экономического и культурного развития России;

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей
культуры народов нашей страны;

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам,
связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и
речевого этикета.



Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при
защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны,

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность
сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей
страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.;

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в
исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту
исторической правды;

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

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные
результаты:

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических
процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны и ее народа;
умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов,
освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской
Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной
операции на Украине и других важнейших событий; особенности развития культуры народов
СССР (России).

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с
усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России
(1945 г. – начало ХХI в.), умением верно интерпретировать исторические факты, давать им
оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать
историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании методов
обучения и воспитания.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть наиболее значимые события истории России (1945 г. – начало ХХI в.),

объяснять их особую значимость для истории нашей страны;
определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее

значительных событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их
значение для истории России и человечества в целом;

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

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам
фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями,
процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.).

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-
экономическое, политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по начало ХХI
в.

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном
использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической
личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его
деятельности на ход истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:



называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало ХХI
в.), события, процессы, в которых они участвовали;

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов
истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для истории
нашей станы и человечества в целом;

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали
выдающиеся исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.);

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности
исторических личностей.

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и
всеобщей истории в период с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей
и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку
зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе используя
источники разных типов.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из

истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты и
(или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические
понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата;

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание)
о ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало
ХХI в.) с использованием контекстной информации, представленной в исторических
источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, визуальных
материалах и другие;

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и
оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других
странах, анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры
рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания,
называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и
художественных приемов создания памятников культуры;

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из
истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана,
конспекта, реферата;

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к
наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных
стран (1945 г. – начало ХХI в.);

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции;
самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий;

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или
предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей
истории (1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать
наиболее аргументированную позицию.

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в
период с 1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в
соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события,
явления, процессы.



Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.);
различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран

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

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно
определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам,
типологическим основаниям и другим);

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран (1945 г.
– начало ХХI в.);

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности
(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей
истории России и зарубежных стран;

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей
России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе
сравнения самостоятельно делать выводы;

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии.
Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события
истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять
современников исторических событий истории России и человечества в целом.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. –

начало ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия,
указывать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов;

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между
историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. –
начало ХХI в.);

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных,
пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов;

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945
г. – начало ХХI в.);

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории
России и человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.).

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные
исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по
истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их
полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия;
привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
различать виды письменных исторических источников по истории России и всеобщей

истории (1945 г. – начало ХХI в.);
определять авторство письменного исторического источника по истории России и

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



процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с
историческим контекстом;

определять на основе информации, представленной в письменном историческом
источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории
России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных
стран (1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и
участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации,
достоверности содержания;

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных
стран (1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической
информации (в том числе исторической картой/схемой);

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных
исторических источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.),
делать выводы;

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных
точек зрения;

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять
утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания,
размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к
которому он относится, и другие); используя контекстную информацию, описывать
вещественный исторический источник;

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, время
создания, события, связанные с историческими источниками); используя контекстную
информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник.

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск
исторической информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по
начало ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для
решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки
зрения ее соответствия исторической действительности.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске

исторической информации;
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников,

необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных
стран (1945 г. – начало ХХI в.);

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные
источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических
событий, явлений, процессов;

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для
анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран
(1945 г. – начало ХХI в.);

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с
точки зрения ее соответствия исторической действительности.

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации,
в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран в период с
1945 г. по начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных
источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков,



диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и
представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе на региональном
материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других).

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике

исторической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений,
процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации
по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на его основе
план, таблицу, схему;

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными
знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории
расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие),
изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало
ХХI в.);

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и
рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту;

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более
исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.);
оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать
выводы;

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов
(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и
геополитических условий существования государств, народов, делать выводы;

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичных
исторических источников и источников исторической информации;

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники
исторической информации;

на основании визуальных источников исторической информации и статистической
информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) проводить
сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран;

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и
зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических
источников, делать выводы;

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм;
использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в

подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том числе на
региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других.

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества:
идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных
культур; проявление уважения к историческому наследию народов России.

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов
обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися
особенностей развития нашей страны как многонационального государства, важности
уважения и взаимопонимания между всеми народами России.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:



понимать особенности политического, социально-экономического и историко-
культурного развития России как многонационального государства, знакомство с культурой,
традициями и обычаями народов России;

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны
для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического,
социально-экономического и культурного развития России;

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей
культуры народов нашей страны;

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам,
связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и
речевого этикета.

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при
защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории.

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений:
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны,

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах
истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать
ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России;

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей
страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. –
начало ХХI в.);

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.),
выявлять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить
аргументы в защиту исторической правды;

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



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсыВсего Контрольн

ые работы
Практическ
ие работы

Всеобщая история. 1914—1945 гг.
Раздел 1. Введение

1.1 Введение 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

Итого по разделу 1

Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны

2.1 Мир накануне Первой мировой войны 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

2.2 Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. 2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

Итого по разделу 3

Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг.

3.1 Распад империй и образование новых
национальных государств в Европе 1 Библиотека ЦОК

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

3.2 Версальско-Вашингтонская система
международных отношений

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

3.3 Страны Европы и Северной Америки в
1920-е гг. 6 Библиотека ЦОК

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

3.4 Страны Азии, Африки и Латинской
Америки в 1918 – 1930 гг. 2 Библиотека ЦОК

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

3.5 Международные отношения в 1930-е гг. 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

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


3.6 Развитие науки и культуры в 1914 –
1930-х гг. 2 Библиотека ЦОК

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

3.7 Повторение и обобщение по теме «Мир
в 1918 – 1938 гг.» 1 1 Библиотека ЦОК

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

Итого по разделу 14

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

4.1 Начало Второй мировой войны 2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

4.2
Коренной перелом. Окончание и
важнейшие итоги Второй мировой
войны

2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

Итого по разделу 4

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

5.1 Повторение и обобщение по курсу
«Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.» 1 0 Библиотека ЦОК

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

Итого по разделу 1

История России. 1914—1945 годы
Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг.

1.1 Россия и мир накануне Первой мировой
войны 2 Библиотека ЦОК

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

1.2 Россия в Первой мировой войне 2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

1.3 Российская революция. Февраль 1917 г. 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

1.4 Российская революция. Октябрь 1917 г. 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

1.5 Первые революционные преобразования
большевиков 2 Библиотека ЦОК

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

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


1.6 Гражданская война 2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

1.7 Революция и Гражданская война на
национальных окраинах 1 Библиотека ЦОК

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

1.8 Идеология и культура в годы
Гражданской войны 1 Библиотека ЦОК

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

1.9 Наш край в 1914 – 1922 гг. 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

1.10 Повторение и обобщение по теме
«Россия в 1914 – 1922 гг.» 1 1 Библиотека ЦОК

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

Итого по разделу 14

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

2.1 СССР в 20-е годы 6 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

2.2 «Великий перелом». Индустриализация 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

2.3 Коллективизация сельского хозяйства 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

2.4 СССР в 30-е годы 7 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

2.5 Наш край в 1920 – 1930-е гг. 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

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

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

Итого по разделу 17

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

3.1 Первый период войны 4 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

3.2 Коренной перелом в ходе войны 2 Библиотека ЦОК

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


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

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

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

3.4 Наука и культура в годы войны 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

3.5 Окончание Второй мировой войны 4 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

3.6 Наш край в 1941 – 1945 гг. 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

3.7
Повторение и обобщение по теме
«Великая Отечественная война 1941 –
1945 гг.»

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3f6f6e16

Итого по разделу 14

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 3 0

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


11 КЛАСС

№ п/п Наименование разделов и тем
программы

Количество часов
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсыВсего Контрольн

ые работы
Практическ
ие работы

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века
Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в.

1.1 Введение. Мир во второй половине
XX в. – начале XXI в.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/38e9087b

Итого по разделу 1

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

2.1
США и страны Западной Европы во
второй половине ХХ – начале XXI
вв.

4 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/38e9087b

2.2
Страны Центральной и Восточной
Европы во второй половине ХХ –
начале ХХI в.

2 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/38e9087b

Итого по разделу 6

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

3.1 Страны Азии во второй половине
ХХ в. – начале ХХI в. 4 Библиотека ЦОК

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

3.2
Страны Ближнего и Среднего
Востока во второй половине ХХ в. –
начале ХХI в.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/38e9087b

3.3
Страны Тропической и Южной
Африки. Освобождение от
колониальной зависимости

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/38e9087b

3.4 Страны Латинской Америки во 1 Библиотека ЦОК

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


второй половине ХХ – начале ХХI в. https://m.edsoo.ru/38e9087b

3.5

Повторение и обобщение по разделу
«Страны Азии, Африки и Латинской
Америки во второй половине ХХ в. -
начале XXI в.»

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/38e9087b

Итого по разделу 8

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

4.1 Международные отношения в конце
1940-е – конце 1980-х гг. 2 Библиотека ЦОК

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

4.2 Международные отношения в 1990-
е – 2023 г. 2 Библиотека ЦОК

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

Итого по разделу 4

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

5.1 Наука и культура во второй
половине ХХ в. – начале ХХI в. 2 Библиотека ЦОК

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

5.2 Глобальные проблемы
современности 1 Библиотека ЦОК

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

Итого по разделу 3

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

6.1
Повторение и обобщение по курсу
«Всеобщая история. 1945 год —
начало XXI века»

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/38e9087b

Итого по разделу 1

История России. 1945 год – начало ХХI века
Раздел 1. Введение

1.1 Введение 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/38e9087b

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


Итого по разделу 1

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг.

2.1 СССР в послевоенные годы 4 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/38e9087b

2.2 СССР в 1953 – 1964 гг. 7 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/38e9087b

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг. 8 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/38e9087b

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг. 5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/38e9087b

2.5 Наш край в 1945 – 1991 гг. 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/38e9087b

2.6 Обобщение по теме «СССР в 1964 –
1991 гг.» 1 1 Библиотека ЦОК

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

Итого по разделу 26

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

3.1 Российская Федерация в 1990-е гг. 5 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/38e9087b

3.2 Россия в ХХI веке 10 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/38e9087b

3.3 Наш край в 1992 - 2022 гг. 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/38e9087b

3.4
Повторение и обобщение по теме
«Российская Федерация в 1992 –
начале 2020-х гг.»

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/38e9087b

Итого по разделу 17

Раздел 4. Итоговое обобщение
4.1 Итоговое обобщение 1 Библиотека ЦОК

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


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

Итого по разделу 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ 68 3 0

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


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 КЛАСС

№ п/п Тема урока

Количество часов
Электронные цифровые
образовательные ресурсыВсего

Контроль
ные
работы

Практичес
кие
работы

1 Введение во Всеобщую историю
начала ХХ в. 1 Библиотека ЦОК

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

2 Мир накануне Первой мировой войны 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/fd2cf918

3 Первая мировая война. 1914 – 1918 г.г 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/d94f9476

4
Повторительно-обобщающий урок по
теме «Мир накануне и в годы Первой
Мировой войны»

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/0fee764e

5 Распад империй и образование новых
национальных государств в Европе 1 Библиотека ЦОК

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

6 Версальско-Вашингтонская система
международных отношений

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/065bc98a

7 Страны Европы и Северной Америки в
1920-е гг. 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/b58c5429

8 Итальянский фашизм. Авторитарные
режимы в Европе. 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/ebed881b

9 Великая депрессия. Преобразования Ф.
Рузвельта в США 1 Библиотека ЦОК

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

10 Германский нацизм. Нарастание
агрессии в мире.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/aa8065a2

11 Рост международной напряженности в 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/45676655

https://m.edsoo.ru/72adbc56
https://m.edsoo.ru/fd2cf918
https://m.edsoo.ru/d94f9476
https://m.edsoo.ru/0fee764e
https://m.edsoo.ru/12a995b4
https://m.edsoo.ru/065bc98a
https://m.edsoo.ru/b58c5429
https://m.edsoo.ru/ebed881b
https://m.edsoo.ru/15c39e49
https://m.edsoo.ru/aa8065a2


1930-е гг. Гражданская война в
Испании

12
Повторительно-обобщающий урок по
теме «Страны Европы и Северной
Америки в 1920-е гг.»

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/99fe1447

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

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/46c1623d

14 Страны Азии, Африки и Латинской
Америки в 1918 – 1930 гг. 1 Библиотека ЦОК

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

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

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

16 Развитие науки и культуры в 1914 –
1930-х гг. 1 Библиотека ЦОК

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

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

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/647a76d5

18 Повторительно-обобщающий урок по
теме «Мир в 1918 – 1938 гг.» 1 1 Библиотека ЦОК

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

19 Начальный период Второй мировой
войны 1 Библиотека ЦОК

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

20 Начало Великой Отечественной войны
и войны на Тихом океане 1 Библиотека ЦОК

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

21 Коренной перелом во Второй мировой
войне

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/c1c9736e

22 Разгром Германии, Японии и их
союзников 1 Библиотека ЦОК

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

23
Повторительно-обобщающий урок по
курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945
гг.»

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/923d8abc

24 Введение в Историю России начала ХХ 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/ff8d61e0

https://m.edsoo.ru/99fe1447
https://m.edsoo.ru/46c1623d
https://m.edsoo.ru/97ef3080
https://m.edsoo.ru/5287340e
https://m.edsoo.ru/6a1c6519
https://m.edsoo.ru/647a76d5
https://m.edsoo.ru/3aa5363f
https://m.edsoo.ru/40a4e3d6
https://m.edsoo.ru/3f4a874e
https://m.edsoo.ru/c1c9736e
https://m.edsoo.ru/5305231e
https://m.edsoo.ru/923d8abc


в.

25 Россия и мир накануне Первой
мировой войны 1 Библиотека ЦОК

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

26 Российская армия на фронтах Первой
мировой войны

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/efb46d82

27

Нарастание революционных
настроений. Власть, экономика и
общество в годы Первой мировой
войны

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/aee35c4d

28 Российская революция. Февраль 1917
г. 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/ee5d8232

29 Российская революция. Октябрь 1917 г. 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/71c94a0a

30 Первые революционные
преобразования большевиков 1 Библиотека ЦОК

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

31 Экономическая политика советской
власти 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/dbbc76be

32 Гражданская война: истоки и основные
участники.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/875534da

33 На фронтах Гражданской войны. 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/c9b0ebd4

34 Революция и Гражданская война на
национальных окраинах 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/eb5149ca

35

Идеология и культура в годы
Гражданской войны. Перемены в
повседневной жизни и общественных
настроениях

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/d0b5d65c

36 Наш край в 1914 – 1922 гг. 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/4c5e876c

37 Повторительно- обобщающий урок по 1 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/66c4b511
https://m.edsoo.ru/efb46d82
https://m.edsoo.ru/aee35c4d
https://m.edsoo.ru/ee5d8232
https://m.edsoo.ru/71c94a0a
https://m.edsoo.ru/5d948ff7
https://m.edsoo.ru/dbbc76be
https://m.edsoo.ru/875534da
https://m.edsoo.ru/c9b0ebd4
https://m.edsoo.ru/eb5149ca
https://m.edsoo.ru/d0b5d65c
https://m.edsoo.ru/4c5e876c


теме «Россия в 1914 – 1922 гг.» https://m.edsoo.ru/ccc51891

38 Экономический и политический кризис
начала 1920-х гг. Переход к нэпу 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/f0ac839f

39 Экономическое и социальное развитие
в годы нэпа

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/4a40eb25

40 Образование СССР. Национальная
политика в 1920-е гг.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/ee4bc0b5

41 Политическое развитие в 1920-е гг. 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/8d54520c

42 Международное положение и внешняя
политика СССР в 1920-е гг.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/a1068289

43 Культурное пространство советского
общества в 1920-е гг. 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/d9b67dc8

44 «Великий перелом».
Индустриализация 1 Библиотека ЦОК

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

45 Коллективизация сельского хозяйства 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/12e69951

46 Политическая система и национальная
политика СССР в 1930-е гг.

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/317031d3

47
Культурное пространство советского
общества в 1930-е гг.: создание
«нового человека

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/23e9aa99

48 Развитие науки, образования,
здравоохранения в 1930-е гг. 1 Библиотека ЦОК

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

49 Советское искусство 1930-х гг. 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/a67ea81d

50 Повседневная жизнь населения в 1930-
е гг. 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/bc57fa8e

51 СССР и мировое сообщество в 1929 –
1939 гг. 1 Библиотека ЦОК

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

https://m.edsoo.ru/ccc51891
https://m.edsoo.ru/f0ac839f
https://m.edsoo.ru/4a40eb25
https://m.edsoo.ru/ee4bc0b5
https://m.edsoo.ru/8d54520c
https://m.edsoo.ru/a1068289
https://m.edsoo.ru/d9b67dc8
https://m.edsoo.ru/1935e8cf
https://m.edsoo.ru/12e69951
https://m.edsoo.ru/317031d3
https://m.edsoo.ru/23e9aa99
https://m.edsoo.ru/1e8f0186
https://m.edsoo.ru/a67ea81d
https://m.edsoo.ru/bc57fa8e
https://m.edsoo.ru/7bddf4b9


52 СССР накануне Великой
Отечественной войны. 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/71467821

53 Наш край в 1920 – 1930-е гг. 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/932fac30

54

Повторительно-обобщающий урок по
разделу «Советский Союз в 1920 –
1930-е гг.» / Всероссийская
проверочная работа

1 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7e24a0c3

55 Начало Великой Отечественной войны 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/b01d2dd5

56 Битва за Москву и блокада Ленинграда 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/cb9c9675

57 Фронт за линией фронта 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/191a2157

58 Единство фронта и тыла 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/b9c9adff

59 Сталинградская битва. Начало
коренного перелома в ходе войны 1 Библиотека ЦОК

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

60 Курская битва. Завершение коренного
перелома 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/a0a71abd

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

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/cdae8641

62 Наука и культура в годы войны 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/3c65683c

63
Освобождение народов Европы.
Победа СССР в Великой
Отечественной войне

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/0ec71bac

64
Освобождение народов Европы.
Победа СССР в Великой
Отечественной войне

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/38ed8040

https://m.edsoo.ru/71467821
https://m.edsoo.ru/932fac30
https://m.edsoo.ru/7e24a0c3
https://m.edsoo.ru/b01d2dd5
https://m.edsoo.ru/cb9c9675
https://m.edsoo.ru/191a2157
https://m.edsoo.ru/b9c9adff
https://m.edsoo.ru/967ec97f
https://m.edsoo.ru/a0a71abd
https://m.edsoo.ru/cdae8641
https://m.edsoo.ru/3c65683c
https://m.edsoo.ru/0ec71bac
https://m.edsoo.ru/38ed8040


65 Война с Японией. Окончание Второй
мировой войны 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/a08379e1

66 Окончание Второй мировой войны.
Итоги и уроки. 1 Библиотека ЦОК

https://m.edsoo.ru/f9fafc2b

67 Наш край в 1941 – 1945 гг. 1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/c2289528

68
Повторительно-обобщающий урок по
теме «Великая Отечественная война
1941 – 1945 гг.»

1 Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/e4f4d8eb

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68 3 0

https://m.edsoo.ru/a08379e1
https://m.edsoo.ru/f9fafc2b
https://m.edsoo.ru/c2289528
https://m.edsoo.ru/e4f4d8eb


11 КЛАСС

№ п/п Тема урока

Количество часов
Электронные цифровые образовательные
ресурсыВсего

Контрол
ьные
работы

Практич
еские
работы

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

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/19e1305c

2 Начало холодной войны и
формирование биполярной системы 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/06ee2be5

3 США и страны Западной Европы во
второй половине ХХ в. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/56c4e03e

4 США и страны Западной Европы во
второй половине ХХ в. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/fe411e6e

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

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/16f3179f

6
Страны Центральной и Восточной
Европы во второй половине ХХ –
начале ХХI в.

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/53e36beb

7
Страны Центральной и Восточной
Европы во второй половине ХХ –
начале ХХI в.

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/e9711cfe

8 Страны Восточной и Юго-
Восточной Азии в 1940 – 1970-х гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/4ab92d9f

9 Страны Азии: социалистический
выбор развития 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/674f526d

10 Страны Восточной Азии во второй
половине ХХ в. – начале ХХI в.

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/32f5176e

11 Страны Южной и Юго-Восточной 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/b7bc64b5

https://m.edsoo.ru/19e1305c
https://m.edsoo.ru/06ee2be5
https://m.edsoo.ru/56c4e03e
https://m.edsoo.ru/fe411e6e
https://m.edsoo.ru/16f3179f
https://m.edsoo.ru/53e36beb
https://m.edsoo.ru/e9711cfe
https://m.edsoo.ru/4ab92d9f
https://m.edsoo.ru/674f526d
https://m.edsoo.ru/32f5176e


Азии во второй половине ХХ в. –
начале ХХI в.

12
Страны Ближнего и Среднего
Востока во второй половине ХХ в. –
начале ХХI в.

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/d551212b

13
Страны Тропической и Южной
Африки. Освобождение от
колониальной зависимости

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/0dadc942

14
Страны Латинской Америки во
второй половине ХХ – начале ХХI
в.

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/33ced579

15

Повторительно-обобщающий урок
по разделу «Страны Азии, Африки и
Латинской Америки во второй
половине ХХ в. - начале XXI в.»

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/a1d3bf9d

16 Международные отношения в конце
1940-е – конце 1980-х гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/b216c35e

17 Международные отношения в конце
1940-е – конце 1980-х гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/e69e2dad

18 Международные отношения в 1990-
е – 2023 г. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/972eeb1e

19
Международные отношения в 1990-
е – 2023 г. Кризис глобального
доминирования Запада.

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/c068995c

20 Развития науки во второй половине
ХХ в. – начале ХХI в. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/b8918284

21
Развитие культуры и искусства во
второй половине ХХ в. – начале
ХХI в.

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/4c82c666

22 Глобальные проблемы 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/77ecde22

https://m.edsoo.ru/d551212b
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современности.

23
Повторительно-обобщающий урок
по теме «Всеобщая история 1945 –
2022 гг.»

1 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/cb3ca697

24 Введение в курс «История России.
1945 год – начало ХХI века»

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/2b7cf608

25 Восстановление и развитие
экономики и социальной сферы. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/1f19ff83

26 Политическая система в
послевоенные годы. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/32f4280e

27 Идеология, наука, культура и спорт
в послевоенные годы. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/d42cc648

28
Место и роль СССР в послевоенном
мире. Внешняя политика СССР в
1945 – 1953 гг.

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/893a96ec

29 Новое руководство страны. Смена
политического курса. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/680aa01a

30 Экономическое и социальное
развитие в 1953 – 1964 гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/4d01c9d6

31 Развитие науки и техники. в 1953 –
1964 гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/baa01f68

32 Культурное пространство в 1953 –
1964 гг.

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/d4ab0502

33 Перемены в повседневной жизни в
1953 – 1964 гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/401fd019

34 Внешняя политика в 1953 – 1964 гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/9945020

35
Повторительно-обобщающий урок
по темам «СССР в послевоенные
годы» и «СССР в 1953 – 1964 гг.»

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/e22377a5
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36 Политическое развитие СССР в
1964 - 1985 гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/f1c18452

37 Социально-экономическое развитие
в 1964 - 1985 гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7b90b13c

38 Развитие науки, образование,
здравоохранения в 1964 - 1985 гг.

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/2683253f

39 Идеология и культура в 1964 - 1985
гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/4745856e

40 Повседневная жизнь советского
общества в 1964 - 1985 гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ee81d896

41
Национальная политика и
национальные движения в 1964 -
1985 гг.

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/887e20c5

42 Внешняя политика СССР в 1964 -
1985 гг.

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/e816bdfa

43 СССР и мир в начале 1980-х.
Предпосылки реформ 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/afaacb3e

44 Социально-экономическое развитие
СССР в 1985 – 1991 гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f706b5d

45 Перемены в духовной сфере в годы
перестройки. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/5f3f81a7

46 Реформа политической системы
СССР и её итоги.

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ab8dc9ab

47 Новое политическое мышление и
перемены во внешней политике. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/1bd52e1d

48
Национальная политика и подъем
национальных движений. Распад
СССР

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/6eb1ace4

49 Наш край в 1945 – 1991 гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/62a514df
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https://m.edsoo.ru/2683253f
https://m.edsoo.ru/4745856e
https://m.edsoo.ru/ee81d896
https://m.edsoo.ru/887e20c5
https://m.edsoo.ru/e816bdfa
https://m.edsoo.ru/afaacb3e
https://m.edsoo.ru/7f706b5d
https://m.edsoo.ru/5f3f81a7
https://m.edsoo.ru/ab8dc9ab
https://m.edsoo.ru/1bd52e1d
https://m.edsoo.ru/6eb1ace4
https://m.edsoo.ru/62a514df


50 Повторительно-обобщающий урок
по теме «СССР в 1964 – 1991 гг.» 1 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/995db6d4

51 Российская экономика в условиях
рынка 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/12afee64

52 Политическое развитие Российской
Федерации в 1990-е гг.

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/ca89e397

53 Межнациональные отношения и
национальная политика в 1990-е гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/9f721f84

54 Повседневная жизнь в 1990-е гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/1271863e

55 Россия и мир. Внешняя политика
Российской Федерации в 1990-е гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/2a452b05

56
Политические вызовы и новые
приоритеты внутренней политики
России в начале ХХI в.

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/b0d19c6d

57 Россия в 2008 – 2011 гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/57d6b846

58

Социально-экономическое развитие
России в начале ХХI в.
Приоритетные национальные
проекты.

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/9db73a81

59
Культура, наука, спорт и
общественная жизнь в 1990-х –
начале 2020-х гг.

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/4ab72a9d

60
Культура, наука, спорт и
общественная жизнь в 1990-х –
начале 2020-х гг.

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/641e2b99

61 Внешняя политика в начале ХХI в.
Россия в современном мире 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/5aaf2c2c

62 Внешняя политика в начале ХХI в.
Россия в современном мире 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/8c79855f
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63 Россия в 2012 – начале 2020-х гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/24caceec

64 Россия сегодня. Специальная
военная операция (СВО) 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/0b44777b

65 Россия сегодня. Специальная
военная операция (СВО)

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/fabab905

66 Наш край в 1992 – 2022 гг. 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/6da18043

67
Повторительно-обобщающий урок
по теме «Российская Федерация в
1992 – начале 2020-х гг.»

1 1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/d4335abe

68
Итоговый обобщающий урок по
курсу «История России. 1945 год –
начало ХХI века»

1 Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/474d2bad

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68 3 0
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

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

1-е издание 10 класс/ Мединский В.Р., Чубарьян А.О., Акционерное общество

«Издательство «Просвещение»

• История. История России. 1914 - 1945 гг. (в 2 частях) 10 класс/ Горинов М.М. и др.; под

редакцией Торкунова А.В. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

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

учебник; 1-е издание 11 класс/ Мединский В.Р., Чубарьян А.О., Акционерное общество

«Издательство «Просвещение»

• История. История России. 1946 г. - начало XXI века (в 2 частях) 11 класс/ Данилов А.А.

и др.; под редакцией Торкунова А.В. Акционерное общество «Издательство

«Просвещение»

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. Андреевская Т.П. История. История России. Рабочая программа. Поурочные

рекомендации 10-11 классы: учебное пособие. - М.: Просвещение, 2021. - 255 с.

2. Бодер Д.И. Все войны России. 6-11 классы. Школьный справочник. - М.: ВАКО, 2020. -

160 с.

3. История России в таблицах и схемах. 6-10 классы. Школьный справочник. /сост. Д.И.

Чернов. - М.: ВАКО, 2021. - 225 с.

4. Справочник по истории России. 6-10 классы./ сост. Д.И. Чернов. - М.: ВАКО, 2021. -

176 с.

5. Стрелова О.Ю. Всеобщая история. Новейшая история. 10 классы. / Метод. пособие к

учебнику. - М.: Просвещение, 2021. - 257 с.



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ

1. https://m.edsoo.ru/d94f9476

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

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

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

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

6. https://m.edsoo.ru/a08379e1

7. https://m.edsoo.ru/cb9c9675

8. https://m.edsoo.ru/c9b0ebd4

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

10. https://dzen.ru/a/Ya5TxmCdFDCX74Kr

11. https://yandex.ru/tutor/uroki/klass-10/istoriya/

12. https://hist-ege.sdamgia.ru/test?id=4502238



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕМАТЕРИАЛЫ

Критерии оценивания

Устный, письменный ответ

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах;

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому
источнику;

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и
всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира;

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь
принципом историзма;

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей
(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности);

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение;

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества;

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической
лексики;

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории;

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала;

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды);

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица);

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе
допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла;

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями
при работе с исторической картой и историческим источником.

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся

• демонстрирует общие представления об историческом процессе;

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий;

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе
частичного использования необходимых умений;

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ;



• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории;

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме;

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких

знаний либо отказался отвечать.

Критерии оценки тестового задания:

90-100% - отлично «5»;

70-89% - хорошо «4»

50-69% - удовлетворительно «3»;

менее 50% - неудовлетворительно «2»

Нормы оценок работы с историческим источником

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся

• установил тип источника и время (дату) его появления;

- извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и
раскрыл поднятую в тексте проблему;

• сопоставил факты нескольких исторических источников;

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география,
искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника;

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с

использованием научной терминологии;

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный
опыт.

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся

• определил тип источника и историческую эпоху его появления;

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил
поднятую в тексте проблему;

• сопоставил факты нескольких исторических источников;

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника;

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с
аргументацией свою позиции.

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;



• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на
информацию источника;

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы
и задания к тексту источника.

Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать;

• пересказал текст источника без его комментирования;

• или дал ответ не в контексте задания.

Нормы оценок работы с исторической картой

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся

• читает легенду карты;

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую
терминологию;

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь
языком карты;

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся

• допускает неточности при чтении легенды карты;

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя
картографические термины;

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений;

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической
информации;

• не соотносит историческую информацию с картой;

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся

• не умеет читать легенду карты;

• не распознает историческую информацию, представленную на карте;

• отказался работать с контурной картой.

Критерии оценивания решения познавательных и практических задач.

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы
следующие умения:



анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие
междусущественными чертами и признаками конкретных социальных явлений и

обществоведческими понятиями;

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (тест, диаграмма и т. п.);

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;

различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы;

применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных
задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность

предлагаемого решения;

предвидеть последствия определенных социальных действий.

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного
применения

соответствующих умений и теоретических знаний.

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки.

Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов

Критерии оценивания письменного ответа

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный
опыт.

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с
обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий вконтексте
ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических
терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют
или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических
терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или
личный социальный опыт.

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на
бытовом уровне без аргументации.

Критерии оценивания исторических диктантов.

«5» ошибки отсутствуют



«4» 1-2 ошибки

«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов

Критерии оценивания сочинений (эссе).

При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы:

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный
опыт.

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция,отношение)
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с
обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов ипонятий в контексте
ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция,
отношение)при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием
исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования
опорой на факты.

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция,
отношение)при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном использовании
исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной
жизни или личный социальный опыт.

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на
бытовом уровне без аргументации.

Критерии оценивания проекта.

Высокий уровень - Отметка «5»

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями.

4. Проявлены творчество, инициатива.

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения,
соответствует заявленной теме.

Повышенный уровень - Отметка «4»

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки,
неточности в оформлении.

3. Проявлено творчество.

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения,
соответствует заявленной теме.



Базовый уровень - Отметка «3»

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в
оформлении.

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.

Низкий уровень - Отметка «2»

Проект не выполнен или не завершен.

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос)

Высокий уровень -Отметка «5»

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное
время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок,
качественно, творчески и эстетично.

Повышенный уровень - Отметка «4»

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются
незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.

Базовый уровень - Отметка «3»

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в
содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно.

Низкий уровень - Отметка «2»

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении
допущены большие отклонения от заданных требований и установок.

Критерии оценивания сообщения учащихся

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям:
1.Соответствие содержания заявленной теме

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада.

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.

4. Свободное владение монологической литературной речью.

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение,удовлетворяющий темже
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и
1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Базовый уровень (Отметка «3») ставится,если ученик обнаруживает знание ипонимание
основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает
неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет
монологической речью.



Низкий уровень (Отметка «2»)ставится,если ученик обнаруживает незнание большейчасти
излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

Формы дополнительного оценивания.

Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и
не являются обязательными, потому оценивается только положительными отметками «5»,
«4», «3».

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не наинтеграцию
знаний, а на их применение и приобретение новых знаний (порой и путем самообразования)
для активного включения в освоение новых способовчеловеческой деятельности.

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям:

самостоятельность работы над проектом;

обоснование выбора темы и ее актуальность;

практическая значимость работы;

оригинальность решения проблемы;

артистизм и выразительность выступления;

глубина и широта знаний по проблеме;

компетентность докладчика (ответы на вопросы);

использование наглядности и технических средств;

грамотное использования терминологии;

эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями;

презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески
переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы самими
детьми;

успешная презентация перед одноклассниками.

Виды проектов:

учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, докладами,
самостоятельно найденными справочными материалами и др.);

сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.;

иллюстрации к изученной теме;

сочинения на изученную тему.

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания.

Объѐм, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – до 2
баллов.

Оформление – до 3 баллов.

Аккуратность оформления – до 2 баллов.



Умение презентовать – до 2 баллов.

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов.

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд составлен с
фактическими ошибками, то работа может не оцениваться.

Орфографическая правильность – до 1 балла.

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов.

Ключи к кроссворду – до 1 балла.

Нормы оценивания кроссвордов.

17 – 15 баллов – оценка “отлично”

13-15 баллов – оценка “хорошо”

10-13 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на отметку “3”
позволяет решить кроссворд).

Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся

Отметка «5»:

- умение выбрать главное и конкретное;

- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и
обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей,

- разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает личное мнение
по данной теме, аккуратно выполняет работу, создает рисунки – при необходимости).

Отметка «4»:

- работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке
исторических и обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает собственное
мнение по данной теме



Входная диагностическая работа по истории

10 класс

1. О создании какого военно-политического союза идёт речь?
"В случае, если Италия без прямого вызова с её стороны, подвергалась бы нападению

Франции по какому бы то ни было поводу, обе другие договаривающиеся стороны обязаны
оказать атакованной стороне помощь и содействие всеми своими силами"

1. Антанта
2. Священный союз
3. Союз трёх императоров
4. Тройственный союз

2. Установите соответствие между иллюстрациями и деятелями:

1. 2.

3. 4.

5. 6.



А.Отто фон Бисмарк
Б.Авраам Линкольн
В.Симон Боливар

Г.Джузеппе Гарибальди

Д.Франц Иосиф l

Е.Наполеон lll

3.Найдите обобщающее для всех остальных понятие:
1. Конструкция
2. Демократизация
3. Свобода слова
4. Парламент
5. Всеобщее избирательное право

4.Из перечня имён исключите лишнее:
1. А.Попов
2. А.Белл
3. Т.Эдисон
4. Ч.Дарвин
5. Э.Делакруа

5. Найдите обобщающее для всех остальных понятие:
1. Трест
2. Концерн
3. Синдикат
4. Картель
5. Монополия

6.Кто являлся автором текста? "Граждане обладают индивидуальными правами, не
зависящими от любой власти... Правами граждан являются индивидуальная свобода, религиозная
свобода, свобода мнения..."

1. Демократ
2. Консерватор
3. Либерал
4. Коммунист

7.Найдите обобщающее для всех остальных понятие:
1. Вторая промышленная революция
2. Индустриализация
3. Урбанизация
4. Модернизация
5. Демократизация

8.Исключите лишнее понятие:
1. Национализм
2. Социализм
3. Коммунизм
4. Марксизм
5. Анархизм

9.Исключите лишнее понятие:
1. Романтизм
2. Импрессионизм



3. Ревизионизм
4. Натурализм
5. Реализм

10.Из перечня имён исключите лишнее:
1. Д.Верди
2. О.де Бальзак
3. Ч.Диккенс
4. Д.Байрон
5. В.Гюго

11.Какое историческое понятие отражено на карикатуре?
1. Протекционизм
2. Меркантилизм
3. Империализм
4. Национализм

12. Какое историческое понятие отражено на карикатуре?
1. Панамериканизм
2. Колониализм
3. Расизм
4. Антисемитизм



13. Бородинское сражение произошло:

а) 8 ноября 1812г б) 26 августа 1812г в) 14 декабря 1812г.

14. Современниками были:

а) Александр 1 и Наполеон Бонапарт б) Александр 1 и Кромвель в) Пестель и Меньшиков.

15. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала:

а) императору б) Сенату в) Синоду.

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

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

17. Назовите привилегированное сословие в 19в. в России:

а) дворяне б) купечество в) казаки г) крестьяне

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

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

19. Укажите годы правления Александра I:

а) 1767-1825 б) 1801-1825 в) 1801-1815.

20. Когда было отменено крепостное право?

а) в 1861г. б) в 1800г. в) в 1860г. г)1863

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

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

22. 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.»



Контрольная работа № 1 для 10 класса

по теме «Мир в 1918 - 1938 гг.»

1 Период стабилизации в экономическом и политическом развитии европейских стран
пришел на

1) 1918-1923 гг. 2) 1924-1929 гг. 3) 1929-1939 гг. 4) 1935- 1939 гг.
2 Мировой экономический кризис произошел в
1) 1918-1919 гг. 2) 1924-1025 гг. 3) 1929-1933 гг. 4) 1936-1939
3 Расположите события Германской революции 1918-1919 гг. в хронологическом порядке.
1) принятие Веймарской конституции
2) выступление военных моряков в г. Киле
3) создание «революционного правительства» - Совета народных уполномоченных
4 Какой мирный договор стал главным при подведении итогов Перовой мировой войны в

Европе, составил основу послевоенной системы международных отношений?
1) Компьенский 2) Сен-Жерменский 3) Версальский 4) Брестский
5 Первое лейбористское правительство Великобритании возглавил
1) Н. Чемберлен 2) Г. Поллит 3) Р. Макдональд 4) У. Черчилль
6 Рейхсканцлером Германии в январе 1933 года стал
1) Ф. Эберт 2) А. Гитлер 3) Г. Геринг 4) П. Гинденбург
7 Что из названного было характерно для стран Центральной Европы в 1918-1919 гг.?

Укажите два верных положения.
1) подъем революционной борьбы
2) становление новых национальных государств
3) воздание организаций экономической интеграции
4) восстановление довоенных порядков.
8 В каких двух из названных государств в 1930-е годы пришли к власти правительства

Народного фронта?
1) Италия 2) Испания 3) Франция 4) Чехословакия
9 В какой из названных стран в 1923 г. была впервые провозглашена республика?
1) Индии 2) Китае 3) Турции 4) Японии
10 Военный переворот, завершивший революцию в Китае, организовал в 1927 году
1) Сунь Ятсен 2) Юань Шикай 3) Мао Цзэдун 4) Чан Кайши
11 Определите, когда, в связи с какими событиями были сказаны приведенные ниже слова.
Из передовой статьи в газете «Правда»: «Вся Северная Германия в руках восставших рабочих,

матросов и солдат. Во всех городах – Советы рабочих, солдатских депутатов. Корона Вильгельма
упала в грязь. Это четвертая по счету!»

12 Отличительная черта нацизма в Германии по сравнению с итальянским фашизмом:
1) приоритет государственных интересов; 3) антикоммунизм;
2) антидемократизм; 4) антисемитизм.
13. Установите соответствие между именами исторических лиц и их деятельностью. К

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую ей позицию из второго столбца.



А) Ф.Д. Рузвельт
Б) Д. Ибаррури
В) М. Хорти

1) рейхсканцлер Германии
2) президент США
3) глава авторитарного режима в
Венгрии
4) руководитель испанских
коммунистов

Контрольная работа № 2 для 10 класса

по теме «Россия в 1914 - 1922 гг.»

1. Расположите события в хронологической последовательности

1) Образование Временного правительства

2) Выступление генерала Л.Корнилова

3) IВсероссийский съезд Советов

2. Установите соответствие между событиями и датой

А. Брусиловский прорыв 1. 1917 г.

Б. Разгром Врангеля в Крыму 2.1918 г.

В. Апрельский кризис Временного правительства 3. 1920 г.

Г. Создание РККА 4. 1916 г.

5. 1915 г.

3. Все термины ряда, кроме двух , относятся к периоду Гражданской войны. Запишите эти
два термина

Белое движение, Уфимская директория, оборонцы, Добровольческая армия, революционные
пацифисты, демократическая контрреволюция

4. Выберите положения, относящиеся к политике военного коммунизма.

a) Изъятие излишков хлеба у крестьян

b) Всеобщая трудовая повинность

c) Свободная торговля



d) Выдача вместо заработной платы продовольственных пайков, талонов на питание в
столовой, предметов первой необходимости

e) Денационализация мелкой и средней промышленности

5. Соотнесите события (факты) с именами исторических деятелей

А. Восточно-Прусская операция 1.Л.Троцкий

Б. Убийство Г.Распутина 2.А.Керенский

В. Рукводство I Коалиционным правительством 3.А.Самсонов

Г. Руководство ВРК 4.Ф. Юсупов

Д. Разработка плана ГОЭЛРО 5.Г.Львов

6. Г.Кржижановский

6. Установите соответствие между фамилиями и их деятельностью

А. М. Горький 1. Биолог

Б. К. Тимирязев 2. основоположник самолетостроения

В. Н. Жуковский 3. писатель

Г. Б. Кустодиев 4. один из руководителей Белого движения

Д. А. Колчак 5. художник

6. физиолог

7. Выберите верные суждения о событиях 1917 года.

1) Директория состояла из пяти министров во главе с А. Керенским

2) Первое советское правительство было коалиционным

3) Учредительное собрание было распущено после 5 дней работы

4) Выдвинутый В. Лениным в апреле лозунг «Вся власть Советам» означал завоевание
власти большевиками мирным путем

5) Первые декреты советской власти были приняты на I Всероссийском съезде Советов



8. Вставьте пропущенное словосочетание

В 1917 г. Императорская (Петербургская) Академия наук была преобразована в ________

9. Расшифруйте аббревиатуру

ВЦИК, РСДРП(б), РККФ

10. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и фактами,
относящимися к этим событиям (процессам, явлениям)

А. Первые революционные преобразования большевиков 1. Декрет о земле

Б. Гражданская война 2. Эрзерумская операция

В. Ликвидация монархии в России 3. План Шлиффена

Г. Участие России в Первой мировой войне 4. События февраля 1917 г.

5. Восстание Чехословацкого корпуса

11. Расположите события в хронологической последовательности

1) Отречение Николая II

2) Рижский мир

3) IIВсероссийский съезд Советов

12. Установите соответствие между событиями и датой

А. Приказ № 1 Петросовета 1. 1918 г.

Б. Брестский мир 2.1914 г.

В. Галицийская операция 3. 1920 г.

Г. Принятие плана ГОЭЛРО 4. 1917 г.

5. 1915 г.

13. Все термины ряда, кроме двух , относятся к периоду Гражданской войны. Запишите эти
два термина



Красное движение, Комуч, военно-промышленные комитеты, иностранная интервенция,
пораженцы, расказачивание

14. Выберите положения, относящиеся к политике военного коммунизма.

1) Продразверстка

2) Всеобщая трудовая повинность

3) Дифференцированная заработная плата

4) Выдача вместо заработной платы продовольственных пайков, талонов на питание в
столовой, предметов первой необходимости

5) Разрешение аренды земли и наемного труда

15. Соотнесите события (факты) с именами исторических деятелей

А. Руководство ВЧК 1. В. Ленин

Б. Наступление России на фронте в 1916 г 2. А. Керенский

В. Разгром Врангеля в Крыму 3. А. Брусилов

Г. Руководство СНК 4. М. Фрунзе

Д. РуководствоII Коалиционным правительством 5. Ф. Дзержинский

6. Л. Корнилов

16. Установите соответствие между фамилиями и их деятельностью

А. В. Блюхер 1. физиолог

Б. М. Булгаков 2. основоположник космонавтики

В. Д. Моор 3. писатель

Г. И. Павлов 4. художник

Д. К. Циолковский 5. военачальник

6. биолог

17. Выберите верные суждения о событиях 1917 года.



A. Первое заседание Учредительного собрания стало и последним

B. Первое советское правительство состояло только из большевиков

C. III Коалиционное правительство возглавил А. Керенский

D. В апреле В. Ленин призвал к вооруженному восстанию

E. Первые декреты советской власти были приняты на II Всероссийском съезде Советов

18. Вставьте пропущенное слово

В 1917 г. был создан _____________ - радикальная литературно-художественная и
культурно-просветительная организация

19. Расшифруйте аббревиатуру

РВС, ПЛСР, РККА

20. Установите соответствие между событиями (процессами, явлениями) и фактами,
относящимися к этим событиям (процессам, явлениям)

А. Первые революционные преобразования большевиков

1. «Великое отступление»

Б. Гражданская война 2. Сараевский выстрел

В. Великая Российская революция 3. Создание ДВР

Г. Участие России в Первой мировой войне 4. Отречение Николая II

5.Декларация прав народов России

Контрольная работа № 3 для 10 класса

по теме «Советский Союз в 1920 - 1930-е гг.»

1. Чем был вызван переход от политики «военного коммунизма» к нэпу?
1) глубоким экономическим кризисом в стране
2) стремлением большевиков к мировой революции
3) попытками помещиков и буржуазии вернуть дореволюционные порядки
4) необходимостью приспособить экономику к нуждам военного времени
2. В чем состояла суть новой экономической политики?



1) в расширении госсектора в экономике
2) в создании многоукладной экономики
3) в переходе к правовому государству
4) в демократизации всех сторон жизни общества
3. К нэпу относится:
1) всеобщая трудовая повинность 2) натурализация оплаты труда
3) запрещение найма рабочей силы 4) свобода частной торговли
4. Что произошло 30 декабря 1922 г.:
1) была принята советская Конституция; 3) умер В.И.Ленин;
2) закончилась Гражданская война; 4) был образован СССР
5. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферой их деятельности.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
A) Г.М.Козинцев 1) наука
Б) И.Дунаевский 2) киноискусство
B) А.Ф.Иоффе 3) музыка
Г) М.Зощенко 4) архитектура
5) литература

6. Началом сплошной коллективизации стал:
1) 1927 г. 2) 1928 г. 3) 1929 г. 4) 1930 г.
7. Какое событие произошло ранее других?
1) коллективизация сельского хозяйства
2) Кронштадтский мятеж
3) образование СССР
4) начало стахановского движения
8. Первая Конституция СССР
1) подтверждала унитарное устройство государства
2) устанавливала всеобщие демократические выборы
3) закрепляла диктатуру пролетариата и крестьянства
4) большую часть полномочий оставляла в ведении республик
9.Что из указанного было одним из результатов индустриализации в СССР?
1) отсутствие машиностроительной отрасли
2) увеличение экспорта машиностроительной продукции
3) создание мощной оборонной промышленности
4) появление жесткой цензуры
10. Что из перечисленного было одним из результатов подписания в 1939 года советско-

германского договора о ненападении?
1) исключение СССР из Лиги Наций



2) отсрочка нападения Германии на СССР
3) вхождение СССР в Организацию Объединенных наций
4) отсрочка нападения Германии на Польшу
11. В каком году произошло столкновение СССР и Японии у реки Халхин-гол:
1) 1938 г. 2) 1939 г. 3) 1940 г. 4) 1941 г.
12. Где советская делегация заявила следующее? «Российская делегация явилась сюда не для

того, чтобы пропагандировать свои...теоретические воззрения, а ради вступления в деловые
отношения с правительствами и торгово-промышленными кругами всех стран на основе
взаимности, равноправия и полного и безоговорочного признания».

1) на II Всесоюзном съезде Советов 3) на Генуэзской конференции
2) на переговорах в Брест-Литовске 4) на конгрессе Коминтерна
13. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждому элементу

первого столбца подберите соответствующий элемент второго столбца.

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

А) Новая экономическая политика 1)Возвеличивание роли одного человека, приписывание
ему при жизни влияния на ход исторического развития

Б) Коллективизация 2) Добровольно объединение государственных
образований в единое союзное государство

В) Федерация
3) название внутренней политики советского

государства, представлявшей попытку использования
рыночных отношений для оживления экономики

Г) Культ личности
4)Объединение мелких единоличных крестьянских

хозяйств в крупные коллективные социалистические
хозяйства

14. Достижение отечественной культуры 1920-х
1) создание творческого объединения «Мир искусства»
2) открытие Большого театра
3) пьесы А.П. Чехова «Три сестры» и «Вишневый сад»
4) фильмы С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин»
15. Кто из деятелей культуры поддержал советскую власть в 20-х гг.?
1) И.А. Бунин 3) С.С. Прокофьев
2) Ф.И. Шаляпин 4) В.В. Маяковский
16. Что было одним из важных направлений внутренней политики государства в области

культуры 20-е гг.?
1) реставрация памятников культуры
2) введение закона об обязательном высшем образовании
3) ослабление партийного контроля над духовной жизнью общества
4) ликвидация неграмотности
17. Как называется установленный государством обязательный платеж, взимаемый с

крестьянских хозяйств?



18. Как называлась международная революционная пролетарская организация, объединявшая
компартии разных стран?

19. Сборник публицистических статей, опубликованных в Праге в 1921 г. представителями
русской эмиграции, получил название ____________.

20.Рассмотрите изображение и выполните задание.

Укажите событие, которому посвящен данный плакат.
1) новая экономическая политика 3) гражданская война
2) коллективизация 4) политика военного коммунизма
21. В газете «Правда» 2 марта 1930 г. была напечатана статья «Головокружение от успехов»,

местным советским и партийным руководителям предлагалось устранить «перегибы на местах»,
нарушавшие главный курс коммунистической партии в сельском хозяйстве.

а) Укажите фамилию автора статьи.
б) Как назывался курс советского руководства в сельском хозяйстве, осуществлявшийся в

этот период времени?
22. Прочитайте отрывок из «Открытого письма Сталину» Ф.Раскольникова 17 августа 1939г.

и и выполните задания С1, С2, СЗ, С4. Используйте в своих ответах информацию источника, а
также знания из курса истории.

«Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает,
удастся ли ему избежать ночного ареста. Никому нет пощады. Правый и виноватый, герой
Октября и враг революции, старый большевик и беспартийный, колхозный крестьянин и полпред,
народный комиссар и рабочий, интеллигент и Маршал Советского Союза – все в равной мере
подвержены ударам Вашего бича, все кружатся в дьявольской кровавой карусели. Как во время
извержения вулкана огромные глыбы с треском и грохотом рушатся в жерло кратера, так целые
пласты советского общества скрываются и падают в пропасть »

23. О какой черте сложившейся в СССР тоталитарной системы идёт речь в документе?
24. Перечислите властные структуры, выполнявшие репрессивные функции в 1920-1930-е гг.
25. Каковы были основные направления репрессий (не менее трёх направлений)? Приведите

примеры их осуществления в 1920-1930 е гг.



Контрольная работа № 1 для 11 класса

по теме «Всеобщая история 1945 - начала XXI века»

1. Назовите не менее трёх решений Потсдамской (Берлинской) конференции
2. Укажите даты заключения договоров СНВ-1, СНВ-2, СНВ-3
3. Укажите даты образования СНГ, ОДКБ, ШОС, ЕврАзес, БРИКС
4. Заполните таблицу:

События Даты

1. Кубинская революция

2. Фолклендский кризис

3. Военный переворот в Чили

4. Встреча М.С. Горбачёва и Р. Рейгана в Рейкьявике

5. Год Африки

6. Предоставление независимости Индии

7. Атака на башни Всемирного торгового центра в Нью-
Йорке

8. Образование НАТО

9. Распад СССР

10. Объединение Германии (ГДР и ФРГ)

11. Приход к власти в Великобритании Маргарет Тэтчер

12. Гибель Джона Кеннеди в Далласе

13. Победа Коммунистической революции в Китае

14. Образование ООН

5. Заполните таблицу «Войны, конфликты, кризисы»:

События Даты

1. Война во Вьетнаме

2. Ирано-иракская война

3. Операция «Буря в пустыне»

4. Война «Судного дня» между Израилем и
соседними арабскими государствами

5. Гражданская война в Испании

6. Война между Перу и Эквадором

7. Суэцкий кризис

8. Карибский кризис

6. Социалистические страны Восточной Европы в XX веке. Соотнесите лидеров и страны, в
которых они правили:



Лидеры Страны

1. Эрих Хонеккер А) Югославия (СФРЮ)

2. Войцех Ярузельский Б) Болгария (НРБ)

3. Энвер Ходжа В) Германия (ГДР)

4. Николаэ Чаушеску Г) Венгрия (ВНР)

5. Густав Гусак Д) Польша (ПНР)

6. Слободан Милошевич Е) Албания (НРА)

7. Янош Кадар Ж) Румыния (НРР)

8. Тодор Живков З) Чехословакия (ЧССР)

7. Лидерами какой страны в разное время являлись: Мохаммед Дауд, Хафизулла Амин,
Бабрак Кармаль, Мохаммед Наджибулла, Бурхануддин Раббани, Хамид Карзай?

8. Назовите по две наиболее влиятельные политические партии в:
А) США,
Б) Великобритании
В) ФРГ
9. Заполните таблицу: «Страны и их лидеры». Напротив имен лидеров запишите название

стран, которыми они руководили

Руководители Государства

1. Конрад Аденауэр

2. Хафиз Асад

3. Анвар Садат

4. Шарль де Голль

5. Улаф Пальме

6. Франсиско Франко де Баамонде

7. Ясир Арафат

8. Индира Ганди

9. Мохаммед Реза Пехлеви

10. Давид бен Гурион

11. Патрис Лумумба

12. Сальвадор Альенде

13. Нельсон Мандела

14. Лех Валенса

10. Заполните таблицу «Диктаторы и авторитарные лидеры». Напротив имени запишите
название государства:

Деятель Государство

1. Муаммар Каддафи

2. Саддам Хуссейн



3. Жан Бокасса

4. Роберт Мугабе

5. Даниэль Ортега

6. Хо Ши Мин

7. Мустафа Кемаль

8. Пол Пот

9. Франсуа Дювалье

10. Хаджи Мухаммед Сухарто

11. Иосип Броз Тито

12. Альфредо Стресснер

13. Ким Ир Сен

14. Аугусто Пиночет

15. Антонио Салазар

16. Менгисту Хайле Мариам

11. Какая революция произошла в Иране в 1979 году?
12. В каком году было образовано государство Израиль?
13. Какого китайского лидера называли «архитектором китайских реформ»?
14. Что объединяет эти организации: «Красные бригады», ИРА, ЭТА, ХАМАС, ИГИЛ, Аль-

Каида, «Тигры освобождения Тамил-илама»?
15. Перечислите не менее трех глобальных проблем современного общества?
16. Раскройте содержание следующих понятий: неоконсерватизм, доминион, гонка

вооружений, апартеид, пацифизм, рейганомика, однополярный мир

Контрольная работа № 2 для 11 класса

по теме «СССР в 1964 - 1991 гг.»

1. Расположите в хронологической последовательности события по периоду их появления: 1)
Подписания Хельсинских соглашений 2) ввод СССР войск в Афганистан

3) Подавление «Пражской весны»
2. Установите соответствие между событиями и их датами. К каждой позиции первого

столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры
под соответствующими буквами.

Событие Дата

А) начало проведения реформы Косыгина 1) 1964 г.

Б) конфликт на острове Даманский 2) 1965 г.

В) подписание советско-американского договора по
ПРО и ОСВ-1 3) 1969 г.

Г) принятие Конституции «развитого социализма»4) 1972г.

5) 1977 г.



6) 1979 г

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к периоду,
когда во главе государства находился Л.И. Брежнев.

1) продразверстка 2) ресталинизация 3) хозрасчет 4) агропромышленный комплекс 5)
нефтедоллары 6) либерализация цен

4. Напишите пропущенное понятие (термин).
Политика, направленная на снижение агрессивности противостояния стран

социалистического и капиталистического лагерей, проводимая в конце 1960-х - конце1970-х гг.,
получила название период …………….

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) 1960-н.80-ых годов и
фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Процессы Факты

А) введение экономических стимулов
труда 1) подавление Пражской весны

Б) развитие международного
сотрудничества в науке

2) начало Косыгинской реформы

В) урегулирование послевоенных споров
с ФРГ 3) строительство БАМа

Г) реализация доктрины Брежнева 4) Московский договор 1970 г.

5) подписание договора ОСВ-2

6) полёт караблей «Аполлон» - «Союз»,
«рукопожатие в космосе»

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) «…Менее чем за год позиция советского руководства в этом вопросе поменялась от
сдержанности до согласия на открытое военное вмешательство. … Министр иностранных дел
А.А. Громыко поначалу выступил против оказания военной помощи режиму Тараки, но отстоять
свою позицию не сумел. Сторонники ввода войск в соседнюю страну, прежде всего - министр
обороны Д.Ф. Устинов, обладали не меньшим влиянием. Л.И. Брежнев стал склоняться к
силовому решению вопроса. Первые советские части пересекли границу 25 декабря 1979 г. в
18.00 по местному времени. На аэродромы … по воздуху были переброшены десантники.
Вечером 27 декабря спецгруппами КГБ и отрядом Главного разведывательного управления была
осуществлена спецоперация «Шторм-333». В результате нее был захвачен дворец, где
размещалась резиденция нового главы (государства) Х. Амина, а сам он был убит. К этому
времени Амин утратил доверие Москвы в связи с организованным им свержением и убийством
Тараки и информацией о сотрудничестве с ЦРУ…»

Б) «21 августа прошлого года произошло трагическое событие: войска стран Варшавского
пакта вторглись в дружественную . Эта акция имела целью пресечь демократический путь
развития, на который встала вся страна. Весь мир с надеждой следил за послеянварским
развитием . Казалось, что идея социализма, опороченная в сталинскую эпоху, будет теперь
реабилитирована. Танки стран Варшавского договора уничтожили эту надежду. В эту печальную
годовщину мы заявляем, что мы по-прежнему не согласны с этим решением, которое ставит под
угрозу будущее социализма. Мы солидарны с народом , который хотел доказать, что социализм с



человеческим лицом возможен. Эти строки продиктованы болью за нашу Родину, которую мы
желаем видеть истинно великой, свободной и счастливой. И мы твёрдо убеждены в том, что не
может быть свободен и счастлив народ, угнетающий другие народы...»

Характеристики
1) Событие, описанное в отрывке – Венгерская революция 2) Событие, описанное в отрывке,

происходило в СССР 3) Событие, описанное в отрывке – подавление Пражской весны 4) Автор
негативно относится к описываемым событиям 5) СССР потерял убитыми более 10 тысяч солдат
в ходе конфликта, к которому привели, описываемые события 6) События, описанные в
фрагменте, продолжались более девяти лет

7. Какие три из перечисленных черт характеризуют период «застоя» в СССР?
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. Установите соответствие между советскими государственными деятелями и их
деятельностью.

Советские деятели Их деятельность

А) Ю. В. Андропов 1) борьба с космополитизмом, проведение массовых репрессий

Б) М. С. Горбачев 2) борьба с диссидентским движением, курс на укрепление
производственной дисциплины, жёсткий внешнеполитический курс

В) Л. И. Брежнев 3) провозглашение кампании по освоению целины, начало
массового жилищного строительства

Г) Н. С. Хрущев 4) курс на демократизацию советского общества, политика
гласности

5) политика стабилизации кадров, политика «разрядки» в
международных отношениях

9. Расположите в хронологической последовательности события по периоду их появления: 1)
принятие Конституции СССР 2) ввод войск ОВД в Чехословакию 3) вывод войск из Афганистана

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

Руководители СССР Периоды

A) Ю. В. Андропов 1) 1953-1964 гг.

Б) Л.И. Брежнев 2) 1964-1982 гг.

B) М. С. Горбачёв 3) 1982-1984 гг.

Г) К. У. Черненко 4) 1984-1985 гг.

5) 1985-1991 гг.

6) 1922-1953 гг.

11. 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



12. Курс на ……. был провозглашен М. С. Горбачёвым в самом начале периода перестройки.
Этот курс должен был осуществляться за счёт интенсификации труда, активного внедрения
достижений научно-технического прогресса в производство.

13. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) 1960-н.80-ых годов
и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Процессы (явления, события) Факты

A) перестройка
1) принятие Постановления «Об улучше-нии управления

промышленностью, совершенствовании планирования и усилении
экономического стимули-рования промышленного производства»

Б) разрядка международной
напряженности 2) замена отраслевых министерств сов-нархозами

В) экономические реформы А. Н.
Косыгина 3) начало ваучерной приватизации

Г) «холодная война» 4) возведение Берлинской стены

5) Закон о кооперации

6) стыковка на орбите космических кораблей «Союз» и
«Аполлон» в 1975 г.

14. 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) «21 августа прошлого года произошло трагическое событие: войска стран Варшавского
пакта вторглись в дружественную . Эта акция имела целью пресечь демократический путь
развития, на который встала вся страна. Весь мир с надеждой следил за послеянварским
развитием . Казалось, что идея социализма, опороченная в сталинскую эпоху, будет теперь
реабилитирована. Танки стран Варшавского договора уничтожили эту надежду. В эту печальную
годовщину мы заявляем, что мы по-прежнему не согласны с этим решением, которое ставит под
угрозу будущее социализма. Мы солидарны с народом , который хотел доказать, что социализм с
человеческим лицом возможен. Эти строки продиктованы болью за нашу Родину, которую мы
желаем видеть истинно великой, свободной и счастливой. И мы твёрдо убеждены в том, что не
может быть свободен и счастлив народ, угнетающий другие народы...»

Б) «…Менее чем за год позиция советского руководства в этом вопросе поменялась от
сдержанности до согласия на открытое военное вмешательство. … Министр иностранных дел А.А.
Громыко поначалу выступил против оказания военной помощи режиму Тараки, но отстоять свою
позицию не сумел. Сторонники ввода войск в соседнюю страну, прежде всего - министр обороны
Д.Ф. Устинов, обладали не меньшим влиянием. Л.И. Брежнев стал склоняться к силовому
решению вопроса. Первые советские части пересекли границу 25 декабря 1979 г. в 18.00 по
местному времени. На аэродромы … по воздуху были переброшены десантники. Вечером 27
декабря спецгруппами КГБ и отрядом Главного разведывательного управления была осуществлена
спецоперация «Шторм-333». В результате нее был захвачен дворец, где размещалась резиденция
нового главы (государства) Х. Амина, а сам он был убит. К этому времени Амин утратил доверие
Москвы в связи с организованным им свержением и убийством Тараки и информацией о
сотрудничестве с ЦРУ…»

Характеристики
1) Событие, описанное в отрывке – Венгерская революция 2) Событие, описанное в отрывке,

происходило в СССР 3) Событие, описанное в отрывке – подавление Пражской весны 4) Автор
негативно относится к описываемым событиям 5) СССР потерял убитыми более 10 тысяч солдат



в ходе конфликта, к которому привели, описываемые события 6) События, описанные в
фрагменте, продолжались более девяти лет

15. Какие черты характеризовали внутреннюю политику в СССР в 1965—1985 гг.? Выберите
три верных суждения.

1) передача части властных функций от партийных структур к советским; 2) утверждение
концепции «развитого социализма» 3) массовая замена и омоложение партийно-государственных
кадров 4) усиление влияния органов безопасности 5) проведение массовых репрессий 6) усиление
позиций партийно-государственной номенклатуры

16. Установите соответствие между советскими государственными деятелями и их
деятельностью.

Советские деятели Их деятельность

А) М. С. Горбачёв 1) борьба за улучшение экономического положения государства, началась
с широкомасштабной кампании по укреплению трудовой дисциплины.

Б) Л. И. Брежнев 2) принятие закона «О кооперации в СССР»

В) Ю. В. Андропов 3) ликвидация совнархозов и восстановление отраслевых министерств

Г) К.У. Черненко
4) предпринято несколько так и не удавшихся проектов: полная

политическая реабилитация Сталина, реформа школы, усиление роли
профсоюзов.

5) денежная реформа и отмена карточной системы.

Контрольная работа № 3 для 11 класса

по теме «Российская Федерация в 1992 - начало 2020-х гг.»

А1. Референдум о доверии Президенту России состоялся в
1)1992 г. 2) 1993 г. 3) 1996 г. 4) 2001 г.
А2. Кто возглавил Правительство РФ в 2004 г.?
1) В. В. Путин
2) М. М. Касьянов
3) С. Б. Иванов
4) М. Е. Фрадков
A3. Какое понятие связано с проведением чековой приватизации?
1)дефолт 2)ваучер 3)депозит 4)облигация
А4. Одним из последствий роста мировых цен на энергоносители стало
1) сокращение доходов от продажи нефти и газа
2) увеличение золото-валютных запасов России
3) падение курса рубля
4) отказ европейских стран от поставок российского газа
А5. Проведение радикальных экономических реформ началось с
1) 1991 г. 2) 1992 г. 3) 1994 г. 4) 1998 г.
А6. Какое архитектурное сооружение было восстановлено в Москве в 1990-е гг.?
1) храм Спаса на Крови



2) Сухарева башня
3) храм Христа Спасителя
4) церковь Троицы на Покровке
А7. Какие события связаны с социально-экономической политикой, проводившейся в 2000—

2006 гг.?
A) выдвижение четырех приоритетных национальных проектов
Б) сокращение расходов на здравоохранение и образование
B) введение единого налога (13%) на доходы населения
Г) проведение денежной реформы Д) отказ России от выплаты внешних долгов Е)

«монетизация» социальных льгот
Укажите верный ответ.
1)АВГ 2) ABE 3)АБД 4) БГЕ
А8. Какая проблема существовала в отношениях России и Украины в 1990-е гг.?
1) территориальные претензии Украины к России
2) размещение Черноморского флота России в Севастополе (Крым)
3) вступление Украины в НАТО
4) требование России к Украине признать внешние долги СССР
А9. Каким было отношение России к военной операции НАТО против Югославии?
1) полная дипломатическая поддержка усилий Запада, направленных на преодоление кризиса
2) участие частей российской армии в обороне югославских городов от натовских

бомбардировок
3) осуждение руководством России применения силы против Югославии и участие в мирном

урегулировании кризиса
4) отправка российских добровольцев для участия в партизанской войне против войск НАТО
А10. Прочитайте отрывок из воспоминаний и укажите, о ком идет речь.
«...Он фантастически, за считанные дни, недели, месяцы, умел наживать себе непримиримых

врагов. Невозможно было это объяснить рационально — ни чертами характера, ни его участием в
приватизации, которая была для всего постсоветского общества буквально как красная тряпка.
Дальнейшая его карьера показала, что, каким бы мирным делом он ни занимался (электричеством,
например), он везде сумеет ввязаться в драку. Но вот парадокс: именно за это (...) и уважали.
Ненавидели, боялись — и все-таки уважали. Его «полоскали» со всех флангов — он был самой
желанной мишенью и для коммунистов, и для либеральных журналистов, и для какой-то части
интеллигенции, и для некоторых бизнесменов. (...) легко совмещал в себе и взрослый напор, и
юношескую энергию. Я смотрел на него, и мне казалось, что он не просто одиозный «рыжий»,
набивший всем и вся оскомину либеральный экономист».

1) Е. Т. Гайдар
2) С. В. Кириенко
3) С. Ю. Глазьев
4) А. Б. Чубайс
А11 .Отставка В. С. Черномырдина с поста Председателя Правительства РФ произошла в
1) 1993 г. 2) 1996 г. 3) 1998 г. 4) 1999 г.
А12.Кто из российских ученых получил Нобелевскую премию?
1) Ж. И. Алферов



2) Е. П. Велихов
3) С. П. Капица
4) И. В. Курчатов
А13.Какая политическая партия не была представлена в Государственной Думе РФ,

избранной в 2003 г.?
1) Союз правых сил
2) КПРФ
3) Единая Россия
4) ЛДПР
А14.На выборах в Государственную Думу РФ в 2003 г. наибольшее число мест получила

партия
1) ЛДПР
2) Демократическая Россия
3) Единая Россия
4) Родина
А15. «Хасавюртовские договоренности» связаны с
1) грузино-абхазским конфликтом
2) урегулированием ситуации в Чечне
3) урегулированием отношений между Татарстаном и федеральным центром
4) установлением партнерских отношений между Россией и НАТО
А16.Что из перечисленного отражает содержание радикальных экономических реформ

начала 1990-х гг.?
A) введение свободы торговли
Б) введение доллара CHIA как официальной валюты России
B) введение платного среднего образования и медицинского обслуживания
Г) проведение приватизации
Д) ликвидация государственного контроля над ценами
Е) рост промышленного производства Укажите верный ответ.
1)АГД 2)БВЕ 3)АВД 4) БДЕ
А1 7.Прочитайте отрывок из заявления официального представителя и укажите название

подводной лодки, о которой идет речь.
«В установленное время (...) доложил, что к выполнению стрельб готов. А перед этим в

соседних районах две другие подлодки выполняли так называемые призовые стрельбы. При
таких стрельбах командир выполняет несколько торпедных атак со сменой позиции, этот процесс
очень растянутый. Выпущенные торпеды плавают, разбросанные на расстояние до 80 км, для их
поиска привлекаются и противолодочные самолеты, и вертолеты, и торпедоловы, и другие
корабли. Командир, думали мы, вполне мог запутаться в ситуации, когда на границе его района
находится множество других кораблей, и не найти цель. Поэтому сначала мы считали, что Лячин
скоро всплывет с донесением о том, что освободил заданный район, а стрельбу в установленные
сроки не выполнил. Распишется, скажем так, в командирском бессилии. Мы на это надеялись, не
желая думать о катастрофе...»

1) «Белгород»
2) «Орел»



3) «Курск»
4) «Комсомолец»
А18.Федеративный договор между федеральным центром и субъектами Федерации был

подписан в
1)1992 г. 2) 1996 г. 3) 1999 г. 4) 2002 г.
А19.Экономическая политика правительства Е. Т. Гайдара получила название
1) «Шоковая терапия»
2) «Новое мышление»
3) «Экономическая революция»
4) «Экономическая хирургия»
А20.Какой российский фильм был удостоен премии «Оскар» в 1995 г.?
1) «Кавказский пленник» СВ. Бодрова
2) «Русский ковчег» А. Н. Сокурова
3) «Не хлебом единым» С. С. Говорухина
4) «Утомленные солнцем» Н. С. Михалкова
А21.Что не было одним из последствий проведения приватизации в 1990-е гг.?
1) распределение акций крупных предприятий среди широких масс населения
2) появление крупных собственников, контролирующих важные отрасли экономики
3) быстрый рост экономики, снижение инфляции
4) уменьшение внешнего долга России
А22.Кто принимал участие в президентских выборах 1996 г.?
A) Н. М. Рыжков Б) А. И. Лебедь
B) Б. Е. Немцов Г) А. В. Руцкой Д) Б. Н. Ельцин Е) Г. А. Зюганов
Укажите верный ответ.
1)АВГ 2)БВД 3)АГД 4) БДЕ
А23.Прочитайте отрывок из выступления В. В. Путина и укажите, о каком событии идет речь.
«Как вы знаете, Россия впервые принимала у себя саммит... И, понятно, мы придавали

серьезное значение этой встрече. Долгие месяцы, в том числе и на самом высоком экспертном
уровне, шла интенсивная подготовка. Мы удовлетворены тем, что идеи и предложения России к
саммиту встретили понимание наших партнеров. Очевидно и то, что растущий экономический
потенциал России позволяет ей играть все более весомую роль в глобальном развитии. ...Мы
выработали единые подходы к обеспечению глобальной энергобезопасности. Наша совместная
стратегия строится на едином понимании того, что у человечества общее энергетическое будущее.
Будущее, за которое все мы несем солидарную ответственность».

1) встреча глав «Большой восьмерки»
2) заседание Совета Безопасности ООН
3) совещание глав регионов России
4) заседание Комитета «Россия—НАТО»
А24.Кто из перечисленных лиц являлся председателем Конституционного Суда РФ?
1) Р. И. Хасбулатов
2) В. Д. Зорькин



3) В. В. Жириновский
4) В. М. Лебедев
А25. Прочитайте отрывок из обращения Президента РФ Б. Н. Ельцина и укажите год его

появления.
«Дорогие сограждане!
Сегодня... на территорию Чеченской Республики введены подразделения войск

Министерства внутренних дел и Министерства обороны Российской Федерации. Действия
правительства вызваны угрозой целостности России, безопасности ее граждан как в Чечне, так и
за ее пределами, возможностью дестабилизации политической и экономической ситуации...

Наша цель состоит в том, чтобы найти политическое решение проблем одного из субъектов
РФ — Чеченской Республики, защитить ее граждан от вооруженного экстремизма. Но сейчас
мирным переговорам, свободному волеизъявлению чеченского народа препятствует нависшая
опасность полномасштабной гражданской войны в Чеченской Республике...»

1)1991 г. 2) 1994 г. 3) 1996 г. 4) 2001 г.
А26.Какое событие произошло 1 января 1995 г.?
1) вступила в силу новая Конституция РФ
2) Россия вступила во Всемирную торговую организацию
3) штурм г. Грозного федеральными войсками
4) создано Сообщество России и Белоруссии
А27.Кто занимал пост министра иностранных дел России в 1996—1998 гг.?
1) А. В. Козырев
2) И. С. Иванов
3) Е. М. Примаков
4) Э. А. Шеварднадзе
А28.В какую международную организацию вступила Россия в 1996 г.?
1) Совет Европы
2) НАТО
3) Европейское Сообщество
4) Организация Объединенных Наций
А29. Отношения между Российской Федерацией и Белоруссией характеризуются
1) сотрудничеством в рамках программы «Партнерство ради мира»
2) стремлением к сближению и созданию единого государства
3) созданием единых вооруженных сил для поддержания мира в «горячих точках»
4) напряженностью в связи с территориальными спорами и вооруженными конфликтами
А30.Какие положения включает Конституция РФ 1993 г.?
A) законодательная власть принадлежит двухпалатному Федеральному Собранию
Б) утверждение Государственной Думой кандидатуры Председателя Правительства
B) невозможность выражения Государственной Думой недоверия Правительству
Г) всенародные выборы Президента РФ Д) утверждение Государственной Думой состава

Кабинета министров
Е) избрание Президента РФ сроком на 6 лет Укажите верный ответ.



1)АБД 2)АБГ 3)ВДЕ 4) БГД
A31 .Прочитайте отрывок из выступления главы Правительства России и укажите его

фамилию.
«При 100 с лишним миллиардах долларов внешних долгов, при 400 млрд рублей внутренних

долгов, не занимая вновь на покрытие старого долга, Россия существовать не сможет. У нас в
месяц гасится 35 млрд рублей на ГКО. При этом все доходы бюджета составляли 20— 25 млрд
рублей. Это означает, что федеральный бюджет не в состоянии выполнять свои обязательства.
Приглядитесь к ценам на российские ценные бумаги — они все дефолтные. Такую цену можно
ставить только в том случае, если исходить из того, что завтра государство платить по ним все
равно не будет, что оно полностью откажется от исполнения своих обязательств».

1) В. С. Черномырдин
2) Е. Т. Гайдар
3) С. В. Кириенко
4) Е. М. Примаков
А32. Начало второй антитеррористической операции в Чечне в 1999 г. было связано с
1) терактом в Санкт-Петербурге
2) атакой чеченских боевиков на Кабардино-Балкарию
3) вторжением чеченских боевиков в Дагестан
4) захватом заложников в Краснодарском крае
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