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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по истории составлена для 10-11 классов базового уровня  

  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом  определяет изучение курса 

истории в старшей школе следующим образом: 

классы курс курс Количество 

часов 

10 класс «История России XX 

век» (40 ч.) 

«Всеобщая история XX 

век»(28 ч.) 

68 ч 

11 класс «Россия в мире». (С древнейших времен до начала XXв.)   68 ч. 

В данной рабочей программе в  10 классе предполагается интеграция курсов «история 

России»(1914-2012 гг) (40 ч.) и «Всеобщая история» (Новейшая) (25 ч).  

В 11 классе изучается курс миниконцентр «Россия в мире» с древнейших времен до 

начала XXв.  (68 ч). 

Для реализации программного содержания используются учебники, рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018учебный 

год, имеющий завершенную предметную линию издательства «Просвещение»: 

С учетом того, что школа ведет переход на линейную структуру изучения и  

распределения содержания учебного материала ООП ООО, где XX век изучается в    10 

классе,  изучение Всеобщей истории ведется по учебнику 11 класса. 

2. Планируемые результаты 

2.1 Личностные результаты  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край (Оренбургская 

область, п. Саракташ), свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

 готовность к служению Отечеству, его защите 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
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как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных 

  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

2.2 Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 

история 

2.2.1 Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

Выпускник научится: 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 
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 намечать стратегию нравственного поведения, тактику конкретных действий, 

анализировать ту или иную ситуацию 

 нравственной регуляции поведения на основе моральной оценки, с учетом 

моральных принципов, норм и идеалов 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов 
Выпускник научится: 

 оперировать понятием «социальный институт», описывать признаки,виды, 

функции социальных институтов 

 определять стратегию поведения в различных социальных институтах согласно 

закреплённым нормам права и другим социальным нормам 

 использовать определённый набор целесообразно ориентированных стандартов 

поведения в определенных ситуациях 

2.2.2 Познавательные УУД 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников  

Выпускник научится: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности 

 поиску, систематизации и конкретизации большого объема информации для 

решения конкретных практических задач 

 использовать цифровые технологии в собственном обучении 
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 использовать разнообразные инструменты коммуникаций и сетей для доступа к 

информации 

 строить проектную и исследовательскую деятельность с помощью ИКТ 

 этике работы в информационно-коммуникационном пространстве, соблюдению 

правовых норм и норм информационной безопасности 

 организовывать свою информационную деятельность с соблюдением 

требований: эргономических, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, информативности и наглядности представления материала 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения 

Выпускник научится: 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

 способам самоконтроля, самоанализа, самооценки, а также оценки и анализа 

своей информационной деятельности и её результатов 

2.2.3 Коммуникативные УУД 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

Выпускник научится: 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств 

 грамотно и понятно излагать свои мыслей собеседнику, а также грамотно вести 

диалог 

 

2.3  Предметные е результаты освоения учебного предмета история 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник 10 класса на базовом уровне научится: 
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории 

из раздела дидактических единиц; 
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– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

Выпускник 10 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

Выпускник 11 класса на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории 

из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  
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– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник 11 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 
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3. Содержание учебного предмета  «История» 

10 класс. Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного 

права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. 

Мировой порядок перед  Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. 

Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 

Оренбургский край — трансграничный и поликультурный регион Российской империи 

накануне Первой мировой войны: забастовка на Илецких соляных рудниках, стачка 

рабочих, строивших железную дорогу Оренбург—Ташкент, забастовки на Белорецком 

и Тирлянском заводах. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, 

Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление в Галиции. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 

Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). 

Верден. Отступление российской армии. Сомма. Геноцид в Османской империи. 

Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 

Вильсона. Бои на Западном фронте. Капитуляция государств Четверного союза. Новые 

методы ведения войны. Позиционная война. Политические, экономические, 

социальные и культурные последствия. Первой мировой войны. Патриотический 

подъём начального периода войны. Нейтральные страны в годы войны. Перестройка 

государственного механизма и экономики на военный лад. Положение беженцев и 

военнопленных в годы войны. Антивоенные и национальные демократические 

движения.  Итоги Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование 

республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и 

признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. 

Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Пацифистское движение. Пакт Бриана-

Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 

режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов.. Приход фашистов к 

власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский 

режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 
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Китай после Синьхайской революции. Режим Чан Кайши и гражданская война с 

коммунистами. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Япония. Страны Африки.  Латинская Америка. 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и 

А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь 

длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 

Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Политика «невмешательства». 

Советская помощь Испании. Поражение Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 

Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-

эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-

франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и 

его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в.  

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к 

СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о 

дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 

Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы 

союзников Германии и позиция нейтральных государств. Периодизация Второй 

мировой войны. 

Коренной перелом в войне 
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. «Большая тройка». Роспуск Коминтерна.  
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Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Движение Сопротивления и коллаборационизм.. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Освобождение стран Европы. 

Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская 

операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. 

Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.  

Складывание противостоявших союзов. Международные конференции стран 

Антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. 

Итоги Второй мировой войны. 

 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Доктрина Трумэна. Политика 

сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 

Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на 

ведьм» в США. Основные этапы «холодной войны» 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-

югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое 

соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в 

космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-

американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский 

кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Поражение США и их 

союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к 

политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 

США. Новые течения в обществе и культуре.  
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Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран 

Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 

Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 

отношений Албании с СССР. 

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

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств 

Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение политической 

карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 

Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века..Революция на Кубе.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития.  

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции 

и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. 

Индия в конце ХХ в.. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо.  

Современный мир 
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Модернизационные процессы в странах 

Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Международный терроризм. 

Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. 

Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире. Основные направления научно-технической революции (НТР) в 1950—1960-

е гг.  Социальные последствия НТР. Второй и третий этапы НТР. Новая роль 

религий.  Гуманитарные аспекты общественно - политического развития в XX в.  

Направления и жанровые особенности искусства 1950—1970-х гг. Новые черты 

искусства 1980—2000-х гг.Олимпийское движение и массовый спорт. 

 

10 класс. История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 
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австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. 

Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе 

и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические партии 

и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война 

как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. национальные регионы. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических 

сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и 

конец «двоевластия». Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 

сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 

стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и 

левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК 

по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 
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Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание 

чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. 

Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства 

А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство 

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, 

комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 

Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 

армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. 

Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской 

войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 

Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–

1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 

верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, 

на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от 

«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 



14 
 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–

1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном 

строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 

системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников 

и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. 

Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 

1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Борьба с беспризорностью и преступностью. Положение 

бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: 

кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 

трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя.  

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные 

заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках 

СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные 

органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории 

ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 

системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг.. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. 

ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. 

Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  
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Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников».  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский 

авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 

Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-

е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, 

РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки 

культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». 

Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 

г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки 

организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и 

ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 

и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 
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Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 

1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – 

Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. 

Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 

1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 

битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 

Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 

уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе 

войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–

летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под 

Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 

войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения.. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. 

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 

фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени.. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные 

меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – 
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призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые 

в условиях войны. Выступления фронтовых концертных бригад.. Государство и 

церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины 

и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 

Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: 

основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской 

авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 

г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–

1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении 

западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 

«атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение 

на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 
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системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного 

хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и 

«новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. 

Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения 

со странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» 

Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: 

содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало 

реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная 

группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. 

Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 

республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 

общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 
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Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные 

формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение 

к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 

Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит 

товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней 

политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа 

страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский 

кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 

его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения 

вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. 

Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия 

наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического 

прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» 

с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 

Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 

разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 

«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 

путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и 

др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 
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Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета 

СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 

советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская 

трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне 

в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» 

Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение 

руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 

Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной 

войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри 

СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  
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Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении 

Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных 

республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 

президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 

1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального 

решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка 

союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада 

СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия 

как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. 

Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического 

кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. 

Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция 

регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические события 
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осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по 

проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой 

системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее 

значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как 

способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов 

и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики 

на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и 

мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем 

социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 

сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 

1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские 

выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 
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Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. 

Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале 

XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 

средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и 

меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 

СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет 

Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 

Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов 

культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

Содержание учебного курса «Россия в мире» (68 ч). 11 класс 
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Введение 

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям  

Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Человечество в 

древности. Неолитическая революция и ее последствия. Цивилизации Северо-

Восточной Африки и Западной Азии. Государства Восточного Средиземноморья. 

Индо-буддийская и китайско-конфуцианская цивилизации. Хозяйство, власть и 

общество на Древнем Востоке. Религия и культура цивилизаций Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Античное Средиземноморье. 

Северное Причерноморье в античную эпоху. Культурное наследие Античности. 

Возникновение и распространение христианства. 

Тема II. Средневековое общество в VI—X вв. 

Становление западноевропейской и восточнохристианской цивилизаций. 

Поздняя Римская империя и мир варваров. Рождение западноевропейской 

цивилизации. Византия и восточнохристианская цивилизация. Судьба славянских 

народов. Христианская церковь на Западе и Востоке. Античное наследие и 

Средневековье. 

Средневековые цивилизации Востока. Китайская и индийская цивилизации в 

раннее Средневековье. Ислам — новая мировая религия. Арабские завоевания и 

рождение мусульманской цивилизации. Раскол в исламе. Культура мусульманских 

стран. 

Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье. Природно-

географические условия и хозяйственно-культурные типы. Этническая карта 

Восточной Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария. Занятия и общественный 

строй восточных славян. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Формирование 

Древнерусского государства. Наследники Рюрика. Крещение Руси. Древнерусское 

государство и общество. Организация управления государством. Первые княжеские 

усобицы. Община и вотчина в Древней Руси. Социальная структура общества. Русская 

Правда. 

Культура и быт населения Древней Руси. Новые обычаи. Образование и 

литература. Архитектура и живопись. Бытовая культура. 

Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в. 

Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы. 

Западноевропейский феодализм.  

Кризис государства и общества в России. Смутное время. Опричнина. Итоги 

правления Ивана Грозного. Причины Смуты. Поход Лжедмитрия I и гражданская 

война. Иноземная интервенция и народные ополчения традиционного аграрного 

общества. Политическое развитие Западной Европы. Изменение роли церкви в жизни 

общества. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Западноевропейская, 

восточнохристианская и мусульманская цивилизации в раннее Средневековье. 

Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. 

Германская экспансия в Восточной Европе. 

Политическая раздробленность Руси. От княжеских усобиц к политической 

раздробленности. Экономическое развитие Руси в период раздробленности. 

Социально-политические модели и внешняя политика. Владимиро-Суздальское 

княжество. Новгородская земля. 

Русские княжества и Золотая Орда. Монгольская империя. Нашествие на 

Восточную и Центральную Европу. Золотая Орда. Орда и Русь. 

Москва во главе объединения русских земель. Новые политические центры Руси. 
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Великое княжество Литовское и Русское. Дмитрий Донской: начало борьбы за 

независимость. Наследники Дмитрия Донского. Распад Золотой Орды. 

Русская средневековая культура. Культурные центры периода раздробленности. 

Подъем культуры после нашествия Батыя. Книжное дело и литература. Архитектура: 

храмы и крепости. Великие живописцы. 

Тема IV. Мир в начале Нового времени  

Европа меняет себя и мир. Модернизация европейской экономики. Изменение в 

социальной структуре западноевропейского общества. Великие географические 

открытия и колониальные захваты. Реформация и религиозный раскол в Европе. 

Протестантская этика и капитализм. 

Формирование Российского государства. От Руси к России. На пути к 

централизации власти. «Москва — Третий Рим». Экономический подъем. 

Страны Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое и политическое 

развитие Европы в XVI—XVII вв. Французский абсолютизм. Английский абсолютизм 

в XVI—XVII вв. Английская революция XVII в. 

Становление самодержавия Романовых. Ликвидация последствий Смуты. 

Законодательное оформление самодержавия. Церковный раскол. Изменения в 

экономическом и социальном строе. Новые явления в в духовной жизни общества  

Начало формирования многонационального Российского государства. 

Политическая карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего 

Поволжья. Освоение Дикого поля. Продвижение на север и в Сибирь. Присоединение 

Левобережной Украины. 

Русская культура середины XV—XVII в. Основные тенденции в развитии 

культуры. Книжное дело и литература. Архитектура: новые стили. Живопись: от иконы 

к парсуне. 

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Успехи в науке как предпосылки Просвещения. 

Общественные идеалы эпохи Просвещения. Развитие просветительских идей в XVIII 

столетии. «Просвещенный абсолютизм». 

Революции XVIII столетия. Западная Европа перед эпохой революций. Англия и 

североамериканские колонии. Американская революция. Франция перед революцией. 

Начало Великой французской революции. Падение абсолютизма во Франции. 

Якобинская диктатура и завершение Великой французской революции. 

Власть и общество в России в XVIII в. Необходимость преобразований. Внешняя 

политика и военная реформа. «Регулярное» государство Петра I. Борьба за наследие 

Петра. «Просвещенный абсолютизм»: российский вариант. 

Социально-экономическое развитие России. Деревня и город на рубеже XVII—

XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и 

финансы. Сословный строй России. Золотой век дворянства. 

Расширение территории Российской империи. Северная война и территориальные 

приобретения России. Расширение западных границ в последней трети XVIII в. 

Продвижение на юг. Восточные пограничья Российской империи. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре XVIII в. 

Образование и наука. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в.  

Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. 

Империя Наполеона I. Русско-французские отношения. Отечественная война 1812 

года. Завершение эпохи Наполеоновских войн. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Начало 

промышленного переворота в Англии. Технический прогресс. Новый этап 
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промышленного переворота. Социальные последствия промышленного переворота. 

Идейные течения и политические партии. «Век либерализма». Консерватизм. 

Социализм. Идеи национализма на Западе. 

Революции и реформы. Революции середины XIX в. во Франции. Революционное 

движение в других странах Европы. Реформы в Великобритании. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — Испании 

и Португалии. Появление новых колониальных империй — Голландии, Франции и 

Англии. Возникновение независимых государств в Латинской Америке. Последствия и 

новое расширение европейской колонизации в Африке и Азии. 

Модернизационные процессы в мире великих держав. Борьба против рабства и 

процессы модернизации в США. Возникновение национальных государств в Европе. 

Новые лидеры и новые явления в мировой экономике. Общественные движения и 

политические партии во второй половине XIX в. 

Тема VII. Россия на пути модернизации  

Российское государство в первой половине XIX в. «Либерал» на троне. 

Царствование Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России в первой 

половине XIX в. Новые явления в социально-экономической сфере. 

Общественная жизнь России в первой половине XIX в. Общественные 

настроения в начале XIX в. Декабристы. В поисках государственной идеологии. 

Западники и славянофилы. Зарождение идей «русского социализма». 

Реформы 1860—1870 гг. в России. Новый рубеж в истории России. Преобразования 

1860—1870 гг. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Развитие 

сельского хозяйства и промышленности в пореформенный период. Социально-эко-

номическая политика Александра III (1881 —1894). 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Рост общественной 

активности. Консерватизм. Русский либерализм. Народничество. Возникновение 

рабочего движения и зарождение социал-демократии в России. 

Россия — многонациональная империя. Управление территориями, 

присоединенными к России в первой трети XIX в. Кавказская война. Присоединение 

Казахстана и Средней Азии. Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Пути создания империи. 

Россия в системе международных отношений. 1815—1878 гг. Венский конгресс и 

Священный союз. Восточный вопрос в международной политике и Россия. Крымская 

война. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в.  

Внешняя политика России в начале XX в. Политическая карта мира. 

Внешнеполитическое положение России. Русско-японская война. Россия и 

европейские военно-политические союзы. 

Новые тенденции в развитии индустриального общества. Страны Запада. 

Процессы глобальной модернизации и Россия. Идейные течения и политические 

партии в России. Начало модернизации в странах Востока. 

Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков. 

Модернизационные процессы в экономике и обществе. Самодержавная монархия и ее 

социальная опора. Возникновение революционных организаций и партий. 

Первая российская революция. Причины, начало и особенности первой 

революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка и Манифест 17 октября. 

Восстания в конце 1905 г. и Основные законы апреля 1906 г. Первая и вторая 

Государственная дума в условиях спада революции. Итоги и последствия революции. 

Думская монархия и столыпинские реформы. Третьеиюньский политический 

режим. Столыпинская аграрная реформа. Экономика и общество накануне Первой 
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мировой войны. 

Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в. 

Развитие мировой научной мысли. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. 

Научно-технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Основные 

направления художественной культуры. Изобразительное искусство. Музыкальное 

искусство. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

Развитие российской культуры в начале ХХ в. Серебряный век. Тенденции 

культурного синтеза. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и авангард.  

Темы проектных работ: 

10 класс 

1. Судьба реформаторов России, их вклад в развитие Отечества 

2. История войн XVII,  XVIII,  XIX,  XX веков, их влияние на геополитическое 

состояние России (определить конкретно век и войны) 

3. Роль личности в истории России (конкретно, сравнительно-аналитически, 

аргументированно) 

4. Проблемы войны и мира в историческом пространстве России на разных 

этапах (Конкретные сражения, тактика, стратегия, результат) 

5. Полководцы: личностные качества, талант организатора, своеобразие 

стратегических, тактических действий; значение в решении судьбы 

Отечества. 

6. Характеристика экономического развития России, анализ, проблемы, пути 

решения, реализация. 

7. Культура русского народа: самобытность, своеобразие, традиции. Место и 

роль России в мировом культурном пространстве. 

8. Сотрудники органов внутренних дел Саракташского района в годы Великой 

Отечественной войны на фронте и в тылу 

9. История жизни участника Великой Отечественной войны 

10. История одного из сражений в годы Великой Отечественной войны 

11. Дети  Великой Отечественной войны 

12. Труженики тыла – фронту  

13. Личности (исторический портрет, вклад в развитие истории) 

14. Отношения между государствами – бывшими союзными республиками: 

проблема, пути преодоления разногласий, перспектива 

11 класс 

1. Викинги и славяне: история взаимоотношений. 

2. Реальные и мифологические образы древнерусских князей. 

3. Герои русских былин и их реальные прототипы. 

4. Княжеские съезды XII–XIII в. и их реальное значение. 

5. Историческая реальность «Слова о полку Игореве», «Моления Даниила 

Заточника», «Поучения Владимира Мономаха» и др. произведений 

древнерусской литературы. 

6. Политический строй средневековых республик (Новгород, Псков). 

7. История христианизации восточнославянских территорий. 
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8. История канонизации князей Бориса и Глеба. 

9. Русский средневековый монастырь как землевладелец и интеллектуальный 

центр. 

10. Международные связи Киевской Руси. 

11. «Влесова книга»: история фальсификации. 

12. Проблемы «феодализма» в трудах российских историков. 

13. Церковная реформа 1666 г.: причины и результаты. 

14. История сибирского старообрядчества. 

15. История старообрядческого книгопечатания. 

16. История старообрядческого пустынножительства. 

17. История старообрядческого предпринимательства (династии Морозовых, 

Рябушинских и др.). 

18. Старообрядческие самосожжения: мифы и реальность. 

19. Образы монархов XVIII столетия (Петра I, Екатерины II, Павла I) в 

отечественной публицистике XIX–ХХ в., школьных учебниках. 

20. Политический символизм: венчание на царство, коронационные торжества, 

инаугурации. 

21. Русская общественная мысль и поиски национальной идентичности (на 

примере произведений М.М. Щербатова, славянофилов и западников).  Н.И. 

Новиков и русское масонство. 

22. Русские нелегальные и запрещенные издания XIX века 

23. Декабрист Г.С. Батеньков и его библиотека. 

24. Утопии места в русской народной культуре (легенда о Беловодье, граде 

Китеже, «земном рае»). 

25. Мое генеалогическое древо. 

26. Политический портрет членов «Избранной рады» (Сильвестр, А.Адашев и 

др.). 

27. Митрополит Макарий и Иван IV: а) становление политической доктрины 

Ивана IV; б) характеристика взаимоотношений. 

28. Иван Пересветов в русской политической мысли: типичен ли он? 

29. Психолого-исторический портрет Ивана Грозного (можно взять также других 

деятелей: А.Адашев, Сильвестр, митрополит Макарий, Борис Годунов и др.). 

30. Смута: «главные герои» (характеристика Лжедмитрия I и его окружения, 

Лжедмитрий II, лидеры сопротивления: М.В.Скопин-Шуйский, П.Ляпунов, 

К.Минин, Д.Пожарский). 

31. Причины раскола русской церкви в XVII веке. 

32. Мировоззрение старообрядцев. 

33. Личность и деятельность Патриарха Никона. 

34. Вожди старообрядчества XVII века: Аввакум, Иоанн Неронов, дьякон Федор - 

личность, деятельность, мировоззрение. 

35. Земледелие и расселение русских в Томском уезде XVII в. 

36. Колонизация Сибири в XVII -XVIII вв. 

37. Воспитание детей в семье Алексея Михайловича. 

38. Место Оружейной палаты в художественной культуре Руси. 

39. Личный вклад Петра I в реформы первой четверти XVIII в. 

40. Род дворян Демидовых во второй половине XVIII в. 

41. Деятели времени правления Екатерины II: А.Р.Воронцов, А.А.Безбородко, 

А.Г.Потемкин, А.В.Суворов, Н.А.Румянцев, Ф.Ф.Ушаков, Н.И.Новиков. 

42. Россия глазами М.М.Щербатова и А.Н.Радищева.  

43. Общественная жизнь провинциального города на примере сибирских городов. 
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44. Рабочее движение в России в XVII-XIX вв. 

45. Общественные организации и органы самоуправления в периоды 

революционных кризисов. 

46. Эволюция волостного правления 

47. Александр I как дипломат. 

48. Региональные органы управления в формировании восточной политики 

России. 

49. Сибирь и Центральная Азия в исторической ретроспективе. 

50. Романовы в повседневной жизни. 

51. Воспитание детей в царской семье. 

52. Повседневная жизнь царской семьи в эпоху Александра I (по воспоминаниям 

и дневникам современников) 

53. Дворцово-парковые ансамбли Романовых. 

54. Александр I и Адам Чарторыйский: история «дружбы» по дневникам и 

письмам. 

55. Россия глазами иностранцев (XVI-XIX вв.) 

56. Европа глазами П.А. Толстого. 

4. ТЕМАИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ». 

 10-11 КЛАСС 

 

Курс «Всеобщая история» 10 класс 

 

Тема К.ч 

Введение. Мир в начале XX в. 1 

Раздел I. Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. (14 ч) 14 

Раздел II. Мир во второй половине XX — начале XXI в. (10 ч) 10 

Курс « История России» 10 класс 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений»  

 

5 

 

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг  

 

9 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

 

6 

 

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 14 

Тема V. Российская Федерация  6 

Резерв 3 

 68 

          

Курс « Россия в мире» 11класс 

Тема К.ч 

Введение 1 

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям  4 

Тема II. Средневековое общество в VI—X вв.  8 

Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в.  8 
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Тема IV. Мир в начале Нового времени  9 

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения  8 

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в.  7 

Тема VII. Россия на пути модернизации  9 

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в.  6 

Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в.  4 

Резерв 4 

ВСЕГО 68 
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5. КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «История» 10 класс 

№ курс Тема Элементы содержания К.ч Дата Примечание 

1. В-Р Введение. Мир в 

начале XX в. 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-

демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. 

Мировой порядок перед  Первой мировой войной. Антанта и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Оренбургский край — 

трансграничный и поликультурный регион Российской империи 

накануне Первой мировой войны: забастовка на Илецких соляных 

рудниках, стачка рабочих, строивших железную дорогу Оренбург—

Ташкент, забастовки на Белорецком и Тирлянском заводах. Причины 

Первой мировой войны.  

1   

Раздел I. Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. (14 ч) 

Тема 1. Первая мировая война 

 

2. 

 

В 

Военные 

действия на 

основных 

фронтах Первой 

мировой войны. 

П.1 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-

Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы 

сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии 

под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в 

Галиции. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну 

Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 

(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. 

Сомма. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в 

войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов 

В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Капитуляция государств 

Четверного союза. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

 

1   
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3. 

 

В 

Война и 

общество .п.2 

Новые методы ведения войны. Позиционная война Патриотический 

подъём начального периода войны. Нейтральные страны в годы 

войны. Перестройка государственного механизма и экономики на 

военный лад. Положение беженцев и 

военнопленных в годы войны. Антивоенные и национальные 

демократические движения. Итоги Первой мировой войны. 

1   

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» (5ч.) 

 

4. 

 

Р 

Россия и мир 

накануне 

Первой мировой 

войны. 

Российская 

империя в 

Первой мировой 

войне. 

 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 

войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. 

Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. 

Политизация и начало морального разложения армии. Власть, 

экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организаций 

помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война 

и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического 

кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 

правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 

десакрализация власти. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

1   

 

5. 

 

Р 

Великая 

российская 

революция: 

Февраль 1917 г. 

Великая 

российская 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные 

1   
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революция: 

Октябрь 1917 г. 

этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

национальные регионы. Формирование Временного правительства и 

программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое 

равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 

сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и 

взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель. 

 

6. 

 

Р 

Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков. 

Экономическая 

политика 

советской 

власти. Военный 

коммунизм. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. «Декрет о 

земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание 

нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. Политика «военного 

коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана 

ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии 

1   

 

7. 

 

Р 

Гражданская 

война. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – 

весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

1   
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Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы 

и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. 

Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции.. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в 

пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о 

земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав 

народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

 

8. 

 

Р 

Идеология и 

культура 

периода 

Гражданской 

войны. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и 

массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация 

театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты 

бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные 

промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

1   
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Наш край в годы революции и Гражданской войны 

Тема 2. Образование национальных государств в Европе и послевоенная система международных договоров 

9  

В 

Образование 

национальных 

государств в 

Европе. П.3 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей 

российской империи: независимость и вхождение в СССР. 

Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Образование республики в Турции и кемализм.  

 

1   

10 В Послевоенная 

система 

международных 

договоров п. 4 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная 

конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская 

конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. 

Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. 

Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Пацифистское 

движение. Пакт Бриана-Келлога. 

 

1   

Тема 3. Политическое и социально- экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-1930- е гг. 

11 В Социально-

экономические 

процессы в 

европейских 

государствах и 

США. П.5-6 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового 

общества. 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия 

Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. 

Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие 

стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные 

экономики. 

 

1   

12-13 В Общественно-

политический 

выбор ведущих 

странп.7-8 

Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических 

партий и профсоюзов.. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в 

Италии. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 

2   
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Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 

Подготовка Германии к войне. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в 

США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII Конгресс Коминтерна. 

Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа 

«Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское 

вмешательство. Политика «невмешательства». Советская помощь 

Испании. Поражение Испанской республики.п.7-8 

 

 

14 В Особенности 

развития стран 

Азии, Африки и 

Латинской 

Америки между 

мировыми 

войнами. П.9 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. Индийский национальный 

конгресс и М. Ганди. 

 Япония. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг.  Страны 

Африки.  Латинская Америка. 

 

1   

15 

В 

Культура и 

наука в первой 

половине XX в.. 

п.10 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры 

первой трети ХХ в.  

 

1   

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг (9 ч.) 

16 Р Экономический 

и политический 

кризис начала 

1920-х гг. 

Переход к нэпу. 

Экономика нэпа. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая 

разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 

большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов 

и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

1   
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Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 

Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда). Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Отходничество. Сдача земли в аренду. 

17 Р Образование 

СССР. 

Национальная 

политика в 

1920-е гг. 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции 

СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и 

борьба по вопросу о национальном строительстве.  

1   

18 Р Политическое 

развитие в 1920-

е гг. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. 

Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в 

создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 

концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение 

рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы.  

1   

19 Р Международное 

положение и 

внешняя 

политика СССР 

в 1920-е гг. 

Внешняя политика СССР в 1920–е годы. Внешняя политика: от курса 

на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной 

стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. 

1   

20 Р Культурное 

пространство 

советского 

общества в 

1920-е гг. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 

Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в 

обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников».  

1   



38 
 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских 

ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 

летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии 

и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского 

Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к 

массовой средней школе. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих 

союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 

1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х 

годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в 

город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 

отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство 

в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников.  
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21 Р «Великий 

перелом». 

Индустриализац

ия. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная 

и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы.  

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных 

республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский 

и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное 

развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную 

державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации.  

1   

22 Р Коллективизаци

я сельского 

хозяйства. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного 

строя.  

Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. 

1   

23 Р Политическая 

система СССР в 

1930-е гг. 

Советская 

национальная 

политика в 

1930-е гг. 

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 

системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг.. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: 

социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

1   
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24 Р Культурное 

пространство 

советского 

общества в 

1930-е гг. СССР 

и мировое 

сообщество в 

1929—1939 гг.  

 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 

Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в 

обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников».  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских 

ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 

летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии 

и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского 

Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к 

массовой средней школе. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих 

союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 

1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: 

ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х 

годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в 

город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

1   
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Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и 

отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство 

в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников.  

Наш край в 1920–1930-е гг 

Тема 4. Международные отношения в 1920-1930 – е гг. 

25-26 В «Эра 

пацифизма» в 

1920-е гг. 

Кризис 

Версальско-

Вашингтонско

й системы в 

1930-е гг.. 

п.11,12 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. 

Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 

последствия. Присоединение Судетской области к Германии. 

Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-

франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский 

договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы 

на сферы влияния Германии и СССР. 

 

2   

Тема 5. Вторая мировая войн( 6 ч.) 

27 В Вторая 

мировая война: 

причины и 

планы 

участников.п. 

13 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». 

Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и 

Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и 

Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее 

международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. 

Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. Рост советско-

германских противоречий. 

 

1   

28 В Этапы боевых 

действий на 

фронтах и 

Движение 

Сопротивления

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его 

причины. Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и 

выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Планы Германии в 

отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция 

1   
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. п.14 нейтральных государств. Периодизация Второй мировой войны. 

Коренной перелом в войне 
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. 

Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки 

немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская 

конференция. «Большая тройка». Роспуск Коминтерна. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Освобождение 

стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль 

СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. 

Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и 

разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский 

трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. 

Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый 

порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. 

Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Движение Сопротивления и коллаборационизм.. 

 

29 В Международна

я дипломатия в 

годы войны. 

Итоги Второй 

мировой войны. 

п.15 

Складывание противостоявших союзов. Международные 

конференции стран .Антигитлеровской коалиции. Дипломатия 

Германии, Италии и Японии в годы войны.  Итоги Второй 

мировой войны. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление 

советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

1   
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Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 

Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 

окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство 

СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в 

освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортация «репрессированных народов». Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство 

Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 

конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская 

война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской 

авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий 

вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. 

Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

Европы. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. 

Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Итоги войны. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

30  Контроль 

знаний за 1 

полугодие.  

Знание понятий, терминов, дат, событий, исторических процессов, 

личностей и их роли в истории,причинно-следствен6ных связей. 

Сформированность УУД 
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Тестирование 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. (6 ч.) 

31 Р СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Внешняя политика СССР в 1930-е годы. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере 

Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-

х гг.  

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование 

военного производства и освоения новой техники. Ужесточение 

трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 

Финляндией.  

 

1   

32 Р Начало Великой 

Отечественной 

войны. Первый 

период войны 

(22 июня 1941 

— ноябрь 1942 

г.). 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый 

период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на 

осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

1   

33 Р Поражения и 

победы 1942 г. 

Предпосылки 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. 

Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

1   
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коренного 

перелома. 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. 

«Генеральный план Ост».  

34 Р Человек и 

война: единство 

фронта и тыла. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый 

порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. 

Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени.. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, 

ученые в условиях войны. Выступления фронтовых концертных 

бригад.. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 

патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 

г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. СССР и союзники. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. 

Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. 
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35 Р Второй период 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Коренной 

перелом (ноябрь 

1942—1943 г.). 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. 

Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 

войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за 

Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии 

летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского 

движения.  

1   

36 Р Третий период 

войны. Победа 

СССР в Великой 

Отечественной 

войне. 

Окончание 

Второй мировой 

войны. 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на 

сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из 

войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 

июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии.  Наступление союзников против Японии. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в 

войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция 

Японии. 

1   

Раздел II. Мир во второй половине XX — начале XXI в. (10 ч)Исторические проблемы второй половины XX – начала XXI в. 

Тема 6. Международные отношенияво второй половине XX в. 

37 В Мирное 

урегулирование 

после Второй 

мировой войны и 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. 

Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной 
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начало 

«холодной 

войны» 

Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на 

ведьм» в США. 

 

38  Основные 

этапы 

«холодной 

войны» 

Основные этапы «холодной войны». 

Первый этап «холодной войны». Гражданские войны в Греции и 

Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. 

Создание Коминформа и советско-югославский конфликт. 

Второй этап «холодной войны». Третий этап «холодной войны». 

Четвёртый этап «холодной войны». Гонка вооружений. Испытания 

атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация 

Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 

советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех средах. 

 

1   

Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг.( 14 ч.) 

39 Р Место и роль 

СССР в 

послевоенном 

мире. 

Восстановление 

и развитие 

экономики. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и 

народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. 

Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты 

восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и 

его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 
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коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947 г.). 

40 Р Изменения в 

политической 

системе в 

послевоенные 

годы. 

Идеология, 

наука и 

культура в 

послевоенные 

годы. 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Т.Д. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного 

хозяйства трудового законодательства военного времени.  

1   

41 Р Национальный 

вопрос и 

национальная 

политика в 

послевоенном 

СССР. Внешняя 

политика СССР 

в условиях 

начала 

«холодной 

войны». 

Дело Еврейского антифашистского комитета. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 

«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в 

Корее.  

1   

42 Р Смена 

политического 

курса. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. Смерть Сталина и 

настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть 

в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. 

Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, 

экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд 

КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 
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«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

43 Р Экономическое 

и социальное 

развитие в 

середине 1950-х 

— середине 

1960-х гг. 

Культурное 

пространство и 

повседневная 

жизнь в 

середине 1950-х 

— середине 

1960-х гг. 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. 

Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. Расширение 

системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и 

специфика советского «социального государства». Общественные 

фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит 

товаров народного потребления. Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 

Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, 

кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
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1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. 

Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки 

создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

«Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

44 Р Политика 

мирного 

сосуществовани

я в 1950-х — 

первой 

половине 1960-х 

гг. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа 

страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая 

система. Венгерские события 1956 г..Распад колониальных систем и 

борьба за влияние в «третьем мире». 

Наш край в 1953–1964 гг. 

1   

45 Р Политическое 

развитие в 1960-

х — середине 

1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена 

политического курса. Поиски идеологических ориентиров. 

Десталинизация и ресталинизация.  

1   

46 Р Социально-

экономическое 

развитие страны 

в 1960-х — 

середине 1980-х 

гг. 

Национальная 

политика и 

национальные 

движения в 

1960-х — 

середине 1980-х 

гг. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной 

политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. 

Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического 

прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 

«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 
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Национальные движения. Подъем национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством 

СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и 

национальных элит. 

47 Р Культурное 

пространство и 

повседневная 

жизнь во второй 

половине 1960-х 

— первой 

половине 1980-х 

гг. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в 

городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». 

Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и 

проблема поиска эффективной системы производственной 

мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и 

очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие 

физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. 

Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные 

движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и 

самиздат. 

1   

48 Р Политика 

разрядки 

международной 

напряжённости. 

СССР и мир в 

начале 1980-х 

гг. Предпосылки 

реформ. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой 

и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. 

«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с 

США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и 

историков. 
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Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и 

его окружение: курс на реформы. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

49 Р Социально-

экономическое 

развитие СССР 

в 1985—1991 гг. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об 

индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих 

банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий.  

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное 

повышение государственных цен, пустые полки магазинов и 

усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об 

отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода 

к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях.  

1   

50 Р Перемены в 

духовной сфере 

жизни в годы 

перестройки. 

Реформа 

политической 

системы. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем 

гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с 

человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны 

как фактор политической жизни. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы 
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«первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Последний 

этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. 

Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин 

– единый лидер демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента 

и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в 

РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения 

властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического 

кризиса.  

51 Р Новое 

политическое 

мышление и 

перемены во 

внешней 

политике. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки 

Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 

Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. 

1   

52 Р Национальная 

политика и 

подъём 

национальных 

движений. 

Распад СССР. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, 

Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных 

элит.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. 

Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. 

План «автономизации» – предоставления автономиям статуса 

союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания 

нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 
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сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание 

Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния 

Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и 

центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Тема 7. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х- 2010 – е г. 

53-54 В Основные 

этапы и 

тенденции 

общественно- 

политического и 

экономического 

развития. П.18 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского 

экономического сообщества. Германское «экономическое чудо». 

Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за 

гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический 

кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 

1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, 

Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 

Рейгана.  

Современный мир 
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная 

революция, Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. 

Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на 

международной арене. Международный терроризм. Война в Ираке. 

«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. 
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Постсоветское пространство: политическое и социально-

экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и 

военные конфликты. Россия в современном мире.  

 

55 В Особенности 

политического и 

социально-

экономического 

положения 

развитых 

государств 

мира в конце 

1940-х — 2000-е 

гг  П.19-20 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского 

экономического сообщества. Германское «экономическое чудо». 

Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за 

гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический 

кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 

1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, 

Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. 

Рейгана.  

. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Модернизационные 

процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной 

арене. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные 

революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское 

пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире.  

1   

Тема V. Российская Федерация  ( 6 ч.) 

56 Р Российская 

экономика на 

пути к рынку. 

Политическое 

развитие 

Российской 

Федерации в 

1990-е гг. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-

директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение.  

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса 

реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе 

преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 
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терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических 

реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства 

В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 

законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного 

суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического 

кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 

судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 

«Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в 

Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. 

Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия 

президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. Основные политические 

партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. 

Политтехнологии. 

57 Р Межнациональн

ые отношения и 

национальная 

политика в 

1990-е гг. 

Духовная жизнь 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений 

центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и 

восстановления территориальной целостности страны. 
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страны в 1990-е 

гг. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность 

исламского фундаментализма. Восстановление конституционного 

порядка в Чеченской Республике. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории 

Чечни в Дагестан. 

 

58 Р Геополитическо

е положение и 

внешняя 

политика в 

1990-е гг. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой 

России суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 

Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. 

1   

59 Р Политическая 

жизнь России в 

начале XXI в. 

Экономика 

России в начале 

XXI в. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе 

президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. 

Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого 

правового пространства страны. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали 

власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. 

Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 

гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе 

мировой рыночной экономики. 

1   

60 Р Повседневная и 

духовная жизнь. 

Внешняя 

политика России 

в начале XXI в. 

Россия в 2008— 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

1   



58 
 

2014 гг. результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики 

и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового 

образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в 

зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной 

ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 

Массовая автомобилизация. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 

Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность 

результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их 

роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных 

нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический 

курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций 

России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 

СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России. 
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Наш край в 2000–2012 гг. 

61 Р Урок обобщения 

по темам I-V 
Знание понятий, терминов, дат, событий, исторических процессов, 

личностей и их роли в истории,причинно-следствен6ных связей. 

Сформированность УУД 

1   

Тема 8. Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 2000- х гг. 

62 В Установление и 

эволюция 

коммунистическ

их режимов в 

государствах 

Восточной 

Европы в конце 

1940-х — первой 

половине 1980-х 

гг. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. 

Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 

1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 

Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с 

СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. 

«Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. 

Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и 

политические последствия реформ в Китае  

 

1   

63 В Кризис и 

крушение 

коммунистическ

их режимов в 

Восточной 

Европе. 

Становление 

демократически

х общественно-

политических 

систем в 

регионе 

.Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад 

Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. 

Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на 

Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

1   

Тема 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX- нач. XXI в. 

64 В Национально-

освободительны

е движения и 

деколонизация. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Революция 

на Кубе.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

1   
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Эволюция 

общественно-

политических 

систем и 

экономических 

моделей 

отдельных 

государств и 

регионов Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки в 

1950—2000-е 

гг.п.23-24 

Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития.  

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. 

Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем 

Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. 

Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны 

в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, 

Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в.. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета 

Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое 

чудо.  

 

Тема 10. Наука и культура во второй половине  XX- начале XXI в. 

65 В Научно-

техническая 

революция. 

Гуманитарные 

аспекты 

общественно-

политического 

развития. 

Искусство и 

спорт 

Основные направления научно-технической революции (НТР) в 

1950—1960-е гг.  Социальные последствия НТР. Второй и 

третий этапы НТР. Новая роль религий.  Гуманитарные 

аспекты общественно - политического развития в XX в.  

Направления и жанровые особенности искусства 1950—1970-х 

гг. Новые черты искусства 1980—2000-х гг.Олимпийское 

движение и массовый спорт. 

 

 

1   

66 В-Р Мир к началу 

XXI века 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная 

революция, Интернет 

 

1   

67-68  Повторение по 

курсу. 

Промежуточна

я аттестация 

Знание понятий, терминов, дат, событий, исторических процессов, 

личностей и их роли в истории,причинно-следствен6ных связей. 

Сформированность УУД 

2   
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Тестирование 
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5. Календарно-тематическое планирование по предмету «История»  (Россия в мире) 11класс (68 ч.) 

№ Наименование разделов, 

тем 

Элементы содержания К. ч Дата  Примечание 

 1  Введение Цели, задачи, основное содержание курса 1   

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям (3 ч) 

2-3 Древнейшее человечество 

и цивилизации Древнего 

Востока 

Человечество в древности. Неолитическая революция и ее 

последствия. Цивилизации Северо-Восточной Африки и Западной 

Азии. Государства Восточного Средиземноморья. Индо-буд-

дийская и китайско-конфуцианская цивилизации. Хозяйство, 

власть и общество на Древнем Востоке. Религия и культура ци-

вилизаций Востока. 

2   

4 Античные цивилизации 

Средиземноморья 

Античное Средиземноморье. Северное Причерноморье в 

античную эпоху. Культурное наследие Античности. 

Возникновение и распространение христианства. 

1   

5 Урок обобщения  по теме. 

«От первобытности к 

древним 

цивилизациям». 

Тестирование. 

Оренбургский край с древнейших времен.  Первые обитатели 

нашего края. 

1   

Тема II. Средневековое общество в VI—X вв. (7 ч) 

6-7 Становление 

западноевропейской и 

восточнохристианс-кой 

цивилизаций 

Поздняя Римская империя и мир варваров. Рождение 

западноевропейской цивилизации. Византия и вос-

точнохристианская цивилизация. Судьба славянских народов. 

Христианская церковь на Западе и Востоке. Античное наследие и 

Средневековье. 

 

2 

  

8 Средневековые 

цивилизации Востока 

Китайская и индийская цивилизации в раннее Средневековье. 

Ислам — новая мировая религия. Арабские завоевания и 

рождение мусульманской цивилизации. Раскол в исламе. 

1   
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Культура мусульманских стран. 

9 Народы и государства 

Восточной Европы в 

раннее Средневековье 

Природно-географические условия и хозяйственно-культурные 

типы. Этническая карта Восточной Европы. Хазарский каганат и 

Волжская Булгария. Занятия и общественный строй восточных 

славян 

1 

 

  

10 Возникновение 

Древнерусского 

государства. Крещение 

Руси 

Формирование Древнерусского государства. Наследники 

Рюрика. Крещение Руси. Древнерусское государство и общество. 

Организация управления государством. Первые княжеские 

усобицы. Община и вотчина в Древней Руси. Социальная 

структура общества. Русская Правда. 

1   

11 Древнерусское 

государство и общество 

Древнерусское государство и общество. Организация 

управления государством. Первые княжеские усобицы. Община и 

вотчина в Древней Руси. Социальная структура общества. Русская 

Правда. 

1   

12 Культура и быт населения 

Древней Руси 

Новые обычаи. Образование и литература. Архитектура и 

живопись. Бытовая культура. 

 

1   

13 Урок обобщения по теме: 

«Средневековое 

общество в VI—X вв». 

Тестирование. 

Оренбургский край с древнейших времен.  Сарматы. Оренбургский 

край в тюркский период. 

1   

Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в. (7 ч) 

14 Экономическое, 

социальное и 

политическое развитие 

Западной Европы 

Западноевропейский феодализм. традиционного аграрного 

общества. Политическое развитие Западной Европы. Изменение 

роли церкви в жизни общества 

1   

15 Взаимодействие 

средневековых 

цивилизаций 

Западноевропейская, восточнохристианская и мусульманская 

цивилизации в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба 

Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская 

экспансия в Восточной Европе 

1   
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14 Политическая 

раздробленность Руси 

От княжеских усобиц к политической раздробленности. 

Экономическое развитие Руси в период раздробленности. 

Социально-политические модели и внешняя политика. 

Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля. 

1   

15 Русские княжества и 

Золотая Орда 

Монгольская империя. Нашествие на Восточную и 

Центральную Европу. Золотая Орда. Орда и Русь. 

1   

16 Москва во главе 

объединения русских 

земель 

Новые политические центры Руси. Великое княжество 

Литовское и Русское. Дмитрий Донской: начало борьбы за 

независимость. Наследники Дмитрия Донского. Распад Золотой 

Орды. 

1   

17 Русская средневековая 

культура 

Культурные центры периода раздробленности. Подъем 

культуры после нашествия Батыя. Книжное дело и литература. 

Архитектура: храмы и крепости. Великие живописцы. 

Тема IV. Мир в начале Нового времени 

 

1   

18 Урок обобщения по теме  

« Россия и мир в XI — 

середине XV в.» . 

Тестирование 

Знание понятий, терминов, дат, событий, исторических 

процессов, личностей и их роли в истории,причинно-

следствен6ных связей. Сформированность УУД 

1   

Тема IV. Мир в начале Нового времени (7 ч) 

19 Европа меняет себя и мир Модернизация европейской экономики. Изменение в социальной 

структуре западноевропейского общества. Великие 

географические открытия и колониальные захваты. Реформация и 

религиозный раскол в Европе. Протестантская этика и 

капитализм. 

1   

20 Формирование 

Российского государства 

От Руси к России. На пути к централизации власти. «Москва — 

Третий Рим». Экономический подъем 

1   

21 Страны Западной Европы 

в XVII в. 

Социально-экономическое и политическое развитие Европы в 

XVI—XVII вв. Французский абсолютизм. Английский 

1   
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абсолютизм в XVI—XVII вв. Английская революция XVII в 

22 Кризис государства и 

общества в России. 

Смутное время 

Ликвидация последствий Смуты. Законодательное оформление 

самодержавия. Церковный раскол. Изменения в экономическом и 

социальном строе. Новые явления в в духовной жизни общества 

1   

23 Становление 

самодержавия Романовых 

Политическая карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание 

Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. 

Продвижение на север и в Сибирь. Присоединение Левобережной 

Украины 

1   

24 Начало формирования 

многонационального 

Российского государства 

Политическая карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание 

Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. 

Продвижение на север и в Сибирь. Присоединение Левобережной 

Украины. 

Оренбургский край во второй половине XV- первой половине  

XVIII века Основание Оренбуржья яицким казаками. Основание 

Оренбурга. Заселение  Оренбургской губернии. 

1   

25 Русская культура 

середины XV—XVII в. ' 

Основные тенденции в развитии культуры. Книжное дело и 

литература. Архитектура: новые стили. Живопись: от иконы к 

парсуне. 

1   

26 Урок обобщения по теме  

« Мир в начале Нового 

времени».  

 

Знание понятий, терминов, дат, событий, исторических 

процессов, личностей и их роли в истории,причинно-

следствен6ных связей. Сформированность УУД 

1   

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения (7 ч) 

27 Эпоха Просвещения Успехи в науке как предпосылки Просвещения. Общественные 

идеалы эпохи Просвещения. Развитие просветительских идей в 

XVIII столетии. «Просвещенный абсолютизм». 

1   

28-29 Революции XVIII столетия Западная Европа перед эпохой революций. Англия и 

североамериканские колонии. Американская революция. 

Франция перед революцией. Начало Великой французской 

2   
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революции. Падение абсолютизма во Франции. Якобинская 

диктатура и завершение Великой французской революции. 

30 Власть и общество в 

России в XVIII в. 

Необходимость преобразований. Внешняя политика и военная 

реформа. «Регулярное» государство Петра I. Борьба за наследие 

Петра. «Просвещенный абсолютизм»: российский вариант. 

1   

31 Социально-экономическое 

развитие России 

Деревня и город на рубеже XVII—XVIII вв. Развитие 

мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля 

и финансы. Сословный строй России. Золотой век дворянства. 

1   

32 Расширение территории 

Российской империи 

Северная война и территориальные приобретения России. 

Расширение западных границ в последней трети XVIII в. 

Продвижение на юг. Восточные пограничья Российской империи. 

1   

33 Образование, наука и 

культура 

Новая эпоха в отечественной культуре XVIII в. Образование и 

наука. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. 

1   

34 Урок обобщения по теме « 

Запад и Россия в эпоху 

Просвещения» 

 

Оренбургский край во второй половине XVIII века. Оренбургская 

губерния в 50-е – начале 70-х годов XVIII в. Пугачевский  бунт: 

начало оренбургского этапа. Осада Оренбурга. Оренбуржье во 

второй половине 70-х- 90-е годы XVIII в. 

1   

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в.  (6 ч) 

35 Западная Европа и Россия 

в эпоху Наполеоновских 

войн 

Империя Наполеона I. Русско-французские отношения. Отече-

ственная война 1812 года. Завершение эпохи Наполеоновских 

войн. 

1   

36 Промышленный 

переворот и становление 

индустриального Запада 

Начало промышленного переворота в Англии. Технический 

прогресс. Новый этап промышленного переворота. Социальные 

последствия промышленного переворота 

1   

37 Идейные течения и 

политические партии 

«Век либерализма». Консерватизм. Социализм. Идеи 

национализма на Западе. 

1   

38 Революции и реформы Революции середины XIX в. во Франции. Революционное 

движение в других странах Европы. Реформы в Великобритании. 

1   
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39 Колониальные империи Ослабление «старых» колониальных империй — Испании и 

Португалии. Появление новых колониальных империй — 

Голландии, Франции и Англии. Возникновение независимых 

государств в Латинской Америке. Последствия и новое 

расширение европейской колонизации в Африке и Азии. 

1   

40 Модернизационные 

процессы в мире великих 

держав 

Борьба против рабства и процессы модернизации в США. 

Возникновение национальных государств в Европе. Новые 

лидеры и новые явления в мировой экономике. Общественные 

движения и политические партии во второй половине XIX в. 

 

1   

41 Урок обобщения по теме: 

«Индустриальная 

цивилизация в XIX в. » 

Знание понятий, терминов, дат, событий, исторических 

процессов, личностей и их роли в истории,причинно-

следствен6ных связей. Сформированность УУД. 

Оренбургский край в первой половине XIX в.Территория, 

население, административное устройство и экономика. 

1   

 

42 Российское государство в 

первой половине XIX в. 

«Либерал» на троне. Царствование Николая I. Государство и 

крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в. Новые 

явления в социально-экономической сфере 

1   

43 Общественная жизнь 

России в первой половине 

XIX в. 

Общественные настроения в начале XIX в. Декабристы. В поис-

ках государственной идеологии. Западники и славянофилы. 

Зарождение идей «русского социализма». 

1   

44 Реформы 1860—1870 гг. в 

России 

Новый рубеж в истории России. Преобразования 1860—1870 гг. 

Экономическая политика государства в эпоху реформ. Развитие 

сельского хозяйства и промышленности в пореформенный 

период. Социально-экономическая политика Александра III (1881 

—1894). 

2   

45 Общественное движение в 

России во второй 

половине XIX в. 

Рост общественной активности. Консерватизм. Русский либе-

рализм. Народничество. Возникновение рабочего движения и 

зарождение социал-демократии в России. 

1   
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46 Россия — 

многонациональная 

империя 

Управление территориями, присоединенными к России в первой 

трети XIX в. Кавказская война. Присоединение Казахстана и 

Средней Азии. Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Пути создания империи. 

1   

47 Россия в системе 

международных 

отношений. 1815—1878 

гг. 

Венский конгресс и Священный союз. Восточный вопрос в 

международной политике и Россия. Крымская война. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг 

1   

48   Урок обобщения по теме:  

« Россия на пути 

модернизации».  

Оренбургский край в первой половине XIX в.Оренбургский край в 

Отечественной войне 1812 г.. Оренбургское тайное общество. 

Политические ссыльные в губернии. В.А. Перовский на посту 

оренбургского военного губернатора. Губерния в период реформ 

60-70- х годов XIX в. 

1   

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. (5 ч) 

49 Внешняя политика России 

в начале XX в. 

Политическая карта мира. Внешнеполитическое положение 

России. Русско-японская война. Россия и европейские военно-

политические союзы. 

1   

50 Новые тенденции в 

развитии индустриального 

общества 

Страны Запада. Процессы глобальной модернизации и Россия. 

Идейные течения и политические партии в России. Начало мо-

дернизации в странах Востока. 

 

1   

60 Российская империя: 

самодержавие и общество 

на рубеже веков 

Модернизационные процессы в экономике и обществе. 

Самодержавная монархия и ее социальная опора. Возникновение 

революционных организаций и партий. 

1   

61 Первая российская 

революция 

Причины, начало и особенности первой революции. 

Всероссийская Октябрьская политическая стачка и Манифест 17 

октября. Восстания в конце 1905 г. и Основные законы апреля 

1906 г. Первая и вторая Государственная дума в условиях спада 

революции. Итоги и последствия революции. 

1   

62 Думская монархия и Третьеиюньский политический режим. Столыпинская аграрная 

реформа. Экономика и общество накануне Первой мировой 

1   
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столыпинские реформы войны. 

63 Урок обобщения по теме:  

«Россия на пути 

модернизации».  

Тестирование. 

«Индустриальное 

общество во второй 

половине XIX – начале 

ХХ в.» 

 

Знание понятий, терминов, дат, событий, исторических 

процессов, личностей и их роли в истории,причинно-

следствен6ных связей. Сформированность УУД Оренбургская 

губерния в период войн и социальных потрясений начала XX века. 

Губерния в период русско-японской войны и революции 1905-1907 

годов. Оренбуржье в годы первой мировой войны.  

1   

Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в. (4ч) 

64 Развитие мировой 

научной мысли 

Научные представления о строении природы. Эволюционная 

картина мира. Развитие образования. Средства массовой 

информации. Научно-технический прогресс и общество. 

1   

65 Мировая литература и 

художественная культура 

Основные направления художественной культуры. 

Изобразительное искусство. Музыкальное искусство. 

1   

66 Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

Образование и культура во второй половине XIX века. 

1   

67 Развитие российской 

культуры в начале ХХ в. 

Серебряный век. Тенденции культурного синтеза. Стиль модерн в 

архитектуре. Русский модернизм и авангард. 

1   

68 Промежуточная 

аттестация. 

Тестирование. 

Знание понятий, терминов, дат, событий, исторических 

процессов, личностей и их роли в истории,причинно-

следствен6ных связей. Сформированность УУД 

1   
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6. КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 КЛАСС. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ. ТЕСТИРОВАНИЕ   

ВАРИАНТ 1 

При выполнении заданий  первой части  выберите один правильный ответ из четырёх 

предложенных и обведите его. 

 

ЧАСТЬ  1. 

1. Какое из перечисленных внешнеполитических событий относятся к 

царствованию Николая II? 

A)русско-японская война Б) Берлинский конгресс, подведение итогов русско-турецкой 

воины 

B) заключение Рапалльского договора с Германией Г) Брестский мир  

 

2. Какая из перечисленных ниже черт характеризует рос сийскую  

экономику конца XIX  —   начала XX в.?  

A) прекращение  продажи хлеба за границу  

Б) развитие исключительно за счёт опоры на собственные 

силы  

B)создание торгово-промышленных монополий  

Г) преобладание   промышленной   продукции   в   российском экспорте   

(вывозе)  

3.  Отруб – это… 

А) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с переселением его 

из деревни на новое место жительства; 

Б) малый населённый пункт, состоящий из одного, иногда нескольких домохозяйств; 

В) отдельная крестьянская усадьба с обособленным хозяйством; 

Г) участок земли, выделенный крестьянину при выходе из общины, с сохранением его в 

деревне. 

4. Какая партия в начале  XX века считала возможным использовать тактику 

террора 

а. Октябристов  б. Кадетов  в. Эсеров   г. РСДРП 

5. Руководитель самого масштабного наступления на Восточном фронте в 1916 г 

а)А.А. Брусилов б) А.В. Самсонов в) П.К. Ренненкампф г) Шлиффен  

6. Сущность двоевластия состояла в одновременном существовании: 

а) Государственной думы и Временного правительства   

б) Государственной думы и Учредительного собрания    

в) Временного правительства и Петроградского совета     

 г) Временного правительства и Совета Народных комиссаров. 

При выполнении заданий  второй  части  выберите один правильный ответ из 

четырёх предложенных и обведите его. Данные задания проверяют знания по теме 

: Великая Отечественная война 1941-1945гг. 

ЧАСТЬ  2. 

1. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. был 

достигнут в результате разгрома фашистских войск 

1)под Сталинградом и на Курской дуге                      2)под Москвой 

3)в Восточной Пруссии                                                4)на Висле и Одере 

2. В Сталинградской битве героически сражалась 62-я армия под командованием 

генерала 

1) В.И. Чуйкова     2) В.К. Блюхера             3) Г.К. Жукова     4) М.В. Фрунзе 

3. Выдающимися полководцами Великой Отечественной войны являлись 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
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1)А.А. Брусилов, Д.Ф. Устинов               2)А.Н. Косыгин, А.А. Громыко 

3)И.В. Сталин, С.М. Буденный                4)И.С. Конев, К.К. Рокоссовский 

4. В годы Великой Отечественной войны произошло событие 

1)подписание Мюнхенского договора        2)Ясско-Кишиневская операция 

3)сражение под Кунерсдорфом                   4)оборона Царицына 

5. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, о решениях 

какой международной конференции говорится в нем. 

«...Конференция была проведена после капитуляции Германии... Провозглашалось 

устройство Германии на демократической основе. Конференция определила, что 

союзники должны проводить общую политику в своих оккупационных зонах в целях 

превращения Германии в единое миролюбивое государство». 

1)Ялтинской             3) Тегеранской 

2)Потсдамской 4) Парижской 

6. Во время Великой Отечественной войны в ходе операции «Багратион» 

произошло событие 

1)оборона Брестской крепости                                                   2)Тегеранская конференция 

3)освобождение Белоруссии                                                      4)форсирование Днепра 

7. Прочтите отрывок из плана военного командования и укажите название плана. 

«Конечной целью операции является создание защитительного барьера против азиатской 

России на линии река Волга — Архангельск. Таким образом, если необходимо, 

последний индустриальный район русских в Уральских горах может быть уничтожен 

воздушными силами». 

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

8. Фашисты придавали особое значение захвату Сталинграда, потому что 

1)стремились отрезать транспортные пути для доставки нефти из Баку 

2)стремились реализовать план «молниеносной войны» 

3)опасались открытия второго фронта в 1941 г. 

4)обороной города командовал лично И.В. Сталин 

ЧАСТЬ 3. 

1. Какие три из перечисленных событий связанны с революцией 1905—1907 

гг.? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

  

1) Октябрьская политическая стачка 

2) созыв Учредительного собрания 

3) «Кровавое воскресенье» 

4) нота Милюкова 

5) созыв I Государственной думы 

6) режим «двоевластия» 

Ответ: 

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

СОБЫТИЯ   ДАТЫ 

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

Б) мятеж Чехословацкого корпуса 

В)разгром войск П. Н. Врангеля в Крыму 

Г) завершение Гражданской войны на Дальнем Востоке 
  

1) 1917 г. 

2) 1918 г. 

3) 1919 г. 

4) 1920 г. 

5) 1922 г. 

  

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

A Б В Г 
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3.Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

событиям 1917-1921 гг. Найдите и запишите термин, относящийся к другому исто-

рическому периоду. 

  

Совнарком, рабочий контроль, коллективизация, военный коммунизм, комбеды, 

продразверстка 

Ответ: 

4.Напишите пропущенное слово. 

  

Вооруженная борьба между социальными группами, характеризуемая такими поня-

тиями как «красный террор», «белый террор» называется ______________________ вой-

ной. 

 

5.Напишите пропущенное слово. 

  

Государственная программа, по которой Соединенные Штаты Америки передавали 

своим союзникам во Второй Мировой войне, в том числе СССР, боеприпасы, технику, 

продовольствие и стратегическое сырьё, называется __________. 

6.Напишите пропущенное слово. 

  

Массовое движение новаторов социалистического производства в СССР — рабочих, 

колхозников, инженерно-технических работников — за повышение производительности 

труда, начало которому было положено в 1935 г., получило название 

«_________________ движение». 

7.Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом 

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

нужного элемента. 

  

Событие Дата Участник(-и) 

Операция 

«Багратион» 
__________(А) 

И. Х. Баграмян, 

И. Д. Черняховский 

Сталинград-

ская битва 
__________(Б) __________(В) 

__________(Г) Август−декабрь 1943 г. 

Г. К. Жуков, 

К. К. Рокоссовский 

И. С. Конев 

Битва за 

Москву 
__________(Д) __________(Е) 

  

Пропущенные элементы: 

1) М. А. Егоров, М. В. Кантария 

2) сентябрь 1941 г. — апрель 1942 г. 

3) Я. Ф. Павлов 

4) битва на Курской дуге 

5) битва за Днепр 

6) июнь—  август 1944 г. 

7) июль 1942 г. — февраль 1943 г. 

8) И. В. Панфилов 

9) май 1942 г. 



 
 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам:  

А Б В Г Д Е 

            

 

8.Прочтите отрывок из воспоминаний В. Н. Коковцова. 

  

«До вечера [предыдущего дня] <...> я не имел никакого понятия о том, что замыш-

лялось. <...> Вечером <...> меня пригласил Министр Внутренних Дел Кн. Свято по лк-

Мирский к себе. <... > 

Тут впервые я узнал, что среди рабочих ведёт чрезвычайно сильную агитацию свя-

щенник Гапон и имеет большой успех в том, чтобы склонить рабочих на непосред-

ственное обращение со своими нуждами к Государю и поставить себя под его личную 

защиту, так как <...> правительство слишком открыто, будто бы, держит сторону хозяев 

и пренебрегает интересами рабочих. <...> На мой вопрос: почему же мы собрались так 

поздно <...>, Святополк-Мирский ответил мне, что <...> ещё в четверг, на его всепод-

даннейшем докладе было решено, что Государь не проведёт этого дня в городе, а вы-

едет в Гатчину, полиция сообщит об этом заблаговременно рабочим, и, конечно, всё 

движение будет остановлено и никакого скопления на площади Зимнего Дворца не 

произойдёт. 

Ни у кого из участников совещания не было и мысли о том, что придётся останав-

ливать движение рабочих силою, и ещё менее о том, что произойдёт кровопролитие». 

 Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. Запи-

шите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) Воспоминания относятся к предвестию события, получившего в истории назва-

ние «Кровавое воскресенье». 

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

3) Одной из причин события, о преддверии которого говорится в отрывке, стало 

ухудшение положения рабочих в условиях русско-японской войны. 

4) Участники совещания высказались за принятие всех требований рабочих. 

5) В. Н. Коковцов был хорошо информирован о ситуации, сложившейся накануне 

события, упоминаемого в отрывке. 

6) Упомянутый в документе государь — Николай 

Ответ: 

9. Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны 

и выполните задание 
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Укажите название периода в ходе войны, начало которому положили события, 

обозначенные на схеме. 

Ответ: 

10.  Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной 

войны и выполните задание. 

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

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите  цифры, 

под которыми они указаны. 

  

1) На схеме обозначены действия Красной армии в ходе проведения операции «Баг-

ратион». 

2) События, обозначенные на схеме, происходили позже встречи руководителей 

держав «Большой тройки» в Крыму. 

3) События, обозначенные на схеме, являются частью коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войны. 

4) События, обозначенные на данной схеме стрелками, длились около полугода. 

5) С окончанием военных действий, обозначенных на схеме, Вторая мировая война 

ещё не была закончена. 

6) Одним из фронтов Красной армии, участвовавших в событиях, обозначенных на 

схеме, командовал Г. К. Жуков. 

Ответ: 

11.Рассмотрите изображение и выполните задание 
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Какие суждения о картине, изображённой на фотографии, являются верными? Вы-

берите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

  

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

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

3) Для изъятия хлеба у крестьян создавались продотряды. 

4) Крестьяне добровольно сдают хлеб. 

5) Продотряды являлись частями Красной армии. 

Ответ: 

12.О какой войне говорит выступающий? К какому году относится речь? Какую 

проблему армии отметил оратор? 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы . 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также приме-

нение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

  

Из политической речи: 

«Какая, господа, разница, теперь, на 27-м месяце войны, разница, которую особенно 

замечаю я, проведший несколько месяцев этого времени за границей. Мы теперь перед 

новыми трудностями, и трудности эти не менее сложны и серьёзны, не менее глубоки, 

чем те, перед которыми мы стояли весной прошлого года. Правительству понадобились 

героические средства для того, чтобы бороться с общим расстройством народного хо-

зяйства. Мы сами те же, что прежде. Мы те же на 27-м месяце войны, 

какими были на 10-м и какими были на первом. Мы по-прежнему стремимся к полной 

победе, по-прежнему готовы нести необходимые жертвы и по-прежнему хотим поддер-

живать национальное единение. Но я скажу открыто: есть разница в положении. Мы 

потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к победе... (голоса: "Верно"), ибо 

по отношению к этой власти и попытки исправления, и попытки улучшения, которые 

мы тут предпринимали, не оказались удачными. 

Когда вы целый год ждете выступления Румынии, настаиваете на этом выступле-

нии, а в решительную минуту у вас не оказывается ни войск, ни возможности быстро 

подвозить их по единственной узкоколейной дороге, и, таким образом, вы ещё раз 

упускаете благоприятный момент нанести 

решительный удар на Балканах, – как вы назовете это: глупостью или изменой? (голоса 

слева: "Одно и то же"). Когда, вопреки нашим неоднократным настаиваниям (…) наме-

ренно тормозится дело, и попытка 

умного и честного министра решить, хотя бы в последнюю минуту, вопрос в благопри-

ятном смысле кончается уходом этого министра и новой отсрочкой, а враг наш, нако-

нец, пользуется нашим промедлением, – то это: глупость или измена? (голоса слева: 

"Измена"). Выбирайте любое. Последствия те же». 

Ответы: 

1. 

2. 

3. 

13. На основе текста и знаний по истории приведите не менее четырёх реформ и 

действий («уступок»), на которые вынужден был согласиться автор письма. 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы C1–

C3. Ответы предполагают использование информации из источника, а также при-

менение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Из письма государственного деятеля начала XX в. 
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«Милая мама, сколько я перемучился до этого, ты себе представить не можешь! 

…Представлялось избрать один из двух путей: назначить энергичного человека и всеми 

силами постараться раздавить крамолу, затем была бы передышка, и снова пришлось 

бы через несколько месяцев действовать силой; но это бы стоило потоков крови и в 

конце концов привело бы к теперешнему положению, т. е. авторитет власти был бы по-

казан, но результат оставался бы тот же самый и реформы вперёд не могли осуществ-

ляться бы. Другой путь – предоставление гражданских прав населению – свободы 

слова, печати, собраний и союзов и неприкосновенности личности; кроме того, обяза-

тельство проводить всякий законопроект через Государственную думу – это в сущно-

сти и есть конституция… Немного нас было, которые боролись против неё. Но под-

держки в этой борьбе ниоткуда не пришло, всякий день от нас отворачивалось всё 

большее количество людей, и в конце концов случилось неизбежное. Тем не менее по 

совести я предпочитаю давать всё сразу, нежели быть вынужденным в ближайшем бу-

дущем уступать по мелочам и всё-таки прийти к тому же». 

Ответ: 

14. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым вы-

сказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена 

одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 

«Николай II был неспособным монархом, и его царствование было крайне неудачным». 

 Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно под-

твердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть 

её. 
 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1)... 

2)... 

Аргументы в опровержение: 

1)... 

2)... 

 

Промежуточный контроль за год. 10класс.Тестирование. 

 Вариант № 1 

1. Ниже приведен перечень фамилий видных государственных деятелей. Все они, за ис-

ключением 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. 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к собы-

тиям, явлениям, происходившим в период 1953−1964 гг. 

1) Варшавский договор 

2) «Пражская весна» 

3) Карибский кризис 

4) десталинизация 

5) «оттепель» 

6) ввод советских войск в Афганистан 

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому истори-

ческому периоду. 

3. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике 

(1921–1929 гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 



77 
 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий 

4. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержа-

щего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

А) Оборона Брестской крепости в ____________ г. показала один из примеров стой-

кости советских солдат и командиров. 

Б) Во время наступления на Москву фашистским войскам не удалось взять г. 

____________. 

В) Одним из руководителей молодежной подпольной организации «Молодая гвар-

дия» был ____________. 

Пропущенные элементы: 

1) В. Третьякевич 

2) 1941 г. 

3) 1942 г. 

4) Калинин 

5) Н. Кузнецов 

6) Тула.     Ответ запишите в виде последовательности цифр 

5. Какие три из названных положений характеризуют сталинскую политику после 

войны? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) борьба с космополитизмом 

2) ослабление нажима на деревню, снижение налогов с колхозов 

3) антисемитская кампания, ограничение возможностей для творческой и карьерной 

самореализации евреев 

4) проведение репрессий среди местных партийных деятелей и экономистов 

5) поощрение развития самостоятельности национальных образований в составе 

СССР 

6) политика отказа от ротации (постоянной смены) партийных и государственных 

кадров 

6. Какие три из названных исторических событий относятся к периоду «оттепели»? 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательно-

сти без пробелов. 

1) строительство первой атомной электростанции 

2) авария на Чернобыльской АЭС 

3) открытие Института ядерных исследований 

4) создание атомных авиационных двигателей 

5) создание первого атомного ледокола «Ленин» 

6) создание атомных подводных лодок 

7. Какие три из перечисленных положений относятся к политике «перестройки»? Соот-

ветствующие цифры запишите в ответ. 

1) замена продразвёрстки продналогом 

2) усиление роли Советов в управлении государством 

3) борьба с «космополитизмом» 

4) отказ от политики «холодной войны» 

5) приоритетное развитие военно-промышленного комплекса 

6) введение многопартийности 

8. Прочтите отрывок из документа и укажите его автора. 

«Выступая перед вами в последний раз в качестве Президента СССР, считаю нуж-

ным высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более что на этот счет 

немало противоречивых, поверхностных и необъективных суждений. Судьба так распо-

рядилась, что, когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной не-
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ладно... Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как 

наше, – труднейшее и даже рискованное дело. Но и сегодня я убежден в исторической 

правоте демократических реформ, которые начаты весной 1985 года. Процесс обновле-

ния страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, 

чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по до-

стоинству. Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И 

это – самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, а потому что 

еще не научились пользоваться свободой.». 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите год события, о котором идет речь. 

«12 апреля, услышав радостную новость о полете..., старший машинист Михаил 

Шмаргунов, помощник машиниста Сергей Воробьев и кочегар Юрий Цветков решили 

посвятить этому событию тяжеловесный рейс. Бригада в тот день провела поезд, пре-

вышающий норму на 400 тонн, с опережением графика…в редакцию "Красного Севе-

ра" в 10.30 позвонил слесарь Сергей Курков. – Восхищен достижениями нашей науки! 

Сейчас горы свернуть хочется!...Стихийный митинг возник и на ступеньках у главного 

здания судоремонтного завода. - Теперь мы с удесятеренными силами перевыполним 

задания!- решили рабочие. - Будем и мы бороться за освоение нашего "речного космо-

са"!» 

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

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

элемента. 

  

Понятие Дата Руководитель страны 

__________(А) 1921 г. __________(Б) 

__________(В) __________(Г) Н. С. Хрущёв 

Программа мира 1971 г. __________(Д) 

Ближнее зарубежье __________(Е) Б. Н. Ельцин 

 

Пропущенные элементы: 

1) военный коммунизм          2) И. В. Сталин 

3) совнархоз                         4) 1985 г. 

5) Л. И. Брежнев                   6) 1992 г. 

7) 1957 г.                              8) В. И. Ленин 

9) нэп          .     Ответ запишите в виде последовательности цифр 

 

11. Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК. 

«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем обстоя-

тельств, большинство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Черно-

ва. Естественно, эта партия отказалась принять к обсуждению совершенно точное, 

ясное, не допускавшее никаких кривотолков предложение верховного органа Совет-

ской власти, Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать программу 

Советской власти, признать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, 

признать Октябрьскую революцию и Советскую власть. Тем самым Учредительное со-

брание разорвало всякую связь между собой и Советской Республикой России. Уход с 

такого Учредительного собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые со-

ставляют сейчас заведомо громадное большинство в Советах и пользуются доверием 

рабочих и большинства крестьян, был неизбежен. 
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А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного собра-

ния, правые эсеры и меньшевики, ведут открытую борьбу против Советской власти, 

призывая в своих органах к свержению её, объективно этим поддерживая сопротивле-

ние эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки трудящихся. 

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть 

роль только прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти Со-

ветов». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три вер-

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

1) В Декрете большинство собрания обвиняется в призыве к свержению существу-

ющей в стране власти. 

2) Данный документ заканчивается постановлением о 10-дневном перерыве в дея-

тельности Учредительного собрания. 

3) Данный Декрет был издан в 1917 г. 

4) Декрет выражает позицию партии большевиков. 

5) Данный Декрет способствовал развязыванию в России Гражданской войны. 

6) В данном отрывке большинство Учредительного собрания обвиняется в стремле-

нии вернуть политическую систему, существовавшую в стране при императоре Нико-

лае II. 

12. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характери-

стиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

A) скульптурный ком-

плекс или мемориал «Роди-

на-мать» 

Б) кинофильм «Покая-

ние» 

B) роман «В круге пер-

вом» 

Г) картина «Оборона Се-

вастополя» 

  

1) Установлен в Волгограде. 

2) Автор — А. И. Солженицын. 

3) Создан в 1980-е гг. 

4) Сюжет иллюстрирует события периода оттепели. 

5) Главный герой — В.И. Ленин. 

6) Автор — А. А. Дейнека. .     Ответ запишите в виде 

последовательности цифр 

13. После окончания Второй мировой войны в западных странах продолжились процес-

сы демократизации: например, во Франции женщины получили избирательные права, в 

ряде стран расширялись права рабочих и служащих, расширялись уже имевшиеся демо-

кратические свободы, по демократическому пути развития пошли Западная Германия и 

Австрия. Многим казалось, что подобные процессы охватят и СССР. Демократические 

тенденции здесь проявились в первых выборах в Верховный Совет СССР, в выборах 

судей. Но вскоре политический режим ужесточился, и послевоенные годы получили 

название «апогей сталинизма». С чем связаны такие различия в послевоенном развитии 

западных стран и СССР? Приведите три объяснения. 

14. Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции. 

«XIX Всесоюзная партийная конференция… констатирует: выработанный партией на 

апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее и 

революционное обновление советского общества и ускорение его социально-экономи-

ческого развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание страны к 

экономическому и социально-политическому кризису… Начался процесс оздоровления 

экономики страны, её поворот к удовлетворению насущных потребностей людей. На-

бирают силу новые методы хозяйствования. В соответствии с Законом о государствен-

ном предприятии (объединении) идёт перевод объединений и предприятий на хозрас-

чет и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят Закон о кооперации. 
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Входят в жизнь новые, прогрессивные формы внутрипроизводственных трудовых отно-

шений на основе подряда и аренды, а также индивидуальная трудовая деятельность. 

Идёт перестройка организационных структур управления, направленная на создание 

благоприятных условий для эффективного хозяйствования первичных звеньев эконо-

мики. Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост реальных 

доходов трудящихся. Реализуются практические меры по увеличению производства 

продуктов питания и предметов потребления, расширению жилищного строительства. 

Осуществляются реформы образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится 

мощным фактором прогресса страны. Значительная работа проведена по переосмысле-

нию современных реальностей мирового развития, обновлению и приданию динамизма 

внешней политике. Таким образом, перестройка всё глубже входит в жизнь советского 

общества, оказывает на него всё возрастающее преобразующее воздействие». 

  

Укажите десятилетие, в рамках которого происходили события, упомянутые в резо-

люции. Назовите фамилию политического деятеля, являвшегося руководителем страны 

в период, когда происходили эти события. Укажите название периода истории СССР, 

когда этот политический деятель был руководителем страны. 

Вариант № 2 

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся ко вто-

рой половине XX в. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историче-

скому периоду. 

1) Ускорение, 2) гласность, 3) раскулачивание, 4) коллективизация, 5) период раз-

рядки, 6) дефолт. 

2. Ниже приведён перечень названий партий и общественных течений XIX — начала 

XX в. Все они, за исключением двух, относились к социалистическому направлению 

общественной мысли. 

1) народники                                                                    2) октябристы 

3) эсеры                                                                           4) кадеты 

5) анархисты                                                                    6) большевики 

Найдите и запишите порядковые номера названий партии (общественного движе-

ния), представители которых (которого) не относились к социалистическому направле-

нию общественной мысли. 

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

ствующие цифры запишите в ответ. 

1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразвёрстка 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 

4. Какие три из перечисленных положений характеризуют политический режим 1930-х 

гг.? Соответствующие цифры запишите в ответ. 

1) политика гласности 

2) многопартийность 

3) сращивание партийного и государственного аппаратов 

4) сосредоточение власти в руках партийного вождя 

5) запрет на создание внутрипартийных групп и платформ 

6) альтернативные выборы 

5. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержа-

щего пропуск, выберите номер нужного элемента. 
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А) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее количе-

ство самолетов противника, в годы Великой Отечественной войны ____________. 

Б) Василий Чуйков прославился при обороне г. ____________. 

В) Варшава была освобождена в ____________ г. 

Пропущенные элементы: 

1) 1944 г. 2) А. Маресьев 3) 1945 г. 4) Москва 

5) И. Кожедуб  6) Сталинград.    

 Ответ запишите в виде последовательности цифр 

6. Какие три события относятся к первому послевоенному десятилетию? Запишите в 

таблицу соответствующие цифры. 

1) принятие Программы построения коммунизма в СССР 

2) «ленинградское дело» 

3) разгром журналов «Звезда» и «Ленинград» 

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

5) преобразование наркоматов в министерства 

6) создание совнархозов 

7. Какие три из перечисленных положений характеризуют период «оттепели»? Запиши-

те в ответ соответствующие цифры. 

1) сокращение количества издаваемых газет и журналов 

2) реабилитация значительной части жертв политических репрессий 

3) отмена идеологического контроля в сфере культуры 

4) внутрипартийная борьба за власть 

5) введение многопартийности 

6) политика десталинизаци 

8. Какие три из перечисленных черт характеризуют период «застоя» в СССР? Соответ-

ствующие цифры запишите в ответ. 

1) дефицит промышленных и продовольственных товаров 

2) значительный разрыв в материальном положении разных слоёв общества 

3) борьба с диссидентским движением 

4) быстрые темпы внедрения современных технологий в производство товаров на-

родного потребления 

5) социальная стабильность, высокая степень социальной защищённости населения 

6) альтернативный характер выборов 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний современника событий и назовите литератора, 

фамилия которого пропущена в тексте. 

«Я должен высказать своё мнение о «Докторе Живаго». После публикации книги за 

рубежом её у нас раскритиковали. Обстановку, в которой это делалось, нельзя назвать 

нормальной. Сама критика выглядела какой-то волевой акцией, административным 

окриком в адрес автора, без какого-либо серьёзного обсуждения романа, без выяснения 

мнения читателей... 

Моё мнение, «Доктор Живаго» — не лучшее произведение ... Я не считаю этот 

роман безупречным, хотя не берусь судить о его художественных достоинствах и недо-

статках. Однако совершенно неоправданной была попытка отрубить этого большого 

художника слова от коллектива советских писателей и применить в отношении его так-

тику остракизма». 

10. Прочтите отрывок из послания Президента США, адресованного руководителю 

СССР, и назовите фамилию этого руководителя. 

«Уважаемый г-н Председатель... Вы согласитесь устранить эти виды оружия [раке-

ты] с Кубы под надлежащим наблюдением и надзором ООН и принять обязательство... 

прекратить дальнейшую доставку таких видов оружия на Кубу. 

Мы, с нашей стороны, согласимся... а) быстро отменить меры карантина, применя-

ющиеся в настоящий момент, и б) дать заверение об отказе вторжения на Кубу...» 



82 
 

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

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

элемента. 

  

События Даты 

Руководитель 

СССР в данный 

период 

__________(А) 1962 г. Н.С. Хрущев 

переименование 

наркоматов в ми-

нистерства 

1946 г. __________(Б) 

__________(В) 1986 г. __________(Г) 

принятие Консти-

туции «развитого 

социализма» 

__________(Д) __________(Е) 

  

Пропущенные элементы: 

1) катастрофа на Чернобыльской АЭС           2) Карибский кризис 

3) 1953 г.                                                     4) учреждение поста Президента СССР 

5) испытание первой советской ядерной бомбы            6) И. В. Сталин 

7) Л. И. Брежнев                                                            8) М. С. Горбачев 

      9) 1977 г.            Ответ запишите в виде последовательности цифр 

12. Установите соответствие между фамилиями кинорежиссеров и их произведениями: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ФАМИЛИИ   ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

A) Э. Рязанов 

Б) С. Бондарчук 

B) А. Тарковский 

Г) С. Ростоцкий   

1) «Доживём до понедельника» 

2) «Солярис» 

3) «Освобождение» 

4) «Они сражались за родину» 

5) «Гараж» 

6) «Летят журавли» 

Ответ запишите в виде последовательности цифр 

 

13. После окончания Второй мировой войны сложились условия для сохранения тесно-

го союза СССР с западными странами (США и Великобританией) в интересах предот-

вращения новой войны и борьбы против возможности возрождения фашизма. В таком 

духе делались заявления лидерами сразу после окончания войны. 

Но вскоре прозвучала речь У. Черчилля в Фултоне, и началась «холодная война» 

между бывшими союзниками. Приведите три объяснения такого поворота событий. 

14. «ЦК констатирует, что за последние годы на основе значительных успехов социали-

стического строительства достигнут большой как количественный, так и качественный 

рост литературы и искусства. 

Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было еще значительное влия-

ние чуждых элементов, особенно оживившихся в первые годы нэпа, а кадры пролетар-

ской литературы были еще слабы, партия всемерно помогала созданию и укреплению 
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особых пролетарских организаций в области литературы и ...искусства в целях укрепле-

ния позиций пролетарских писателей и работников искусства. 

В настоящее время, когда успели уже вырасти кадры пролетарской литературы и 

искусства, выдвинулись новые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, 

рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций 

(ВОАПП, РАПП, РАМП (3) и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах 

художественного творчества. Это обстоятельство создает опасность превращения этих 

организаций из средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников 

вокруг задач социалистического строительства в средство культивирования кружковой 

замкнутости, отрыва от политических задач современности и от значительных групп 

писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству. 

Отсюда необходимость соответствующей перестройки литературно-художествен-

ных организаций и расширения базы их работы. 

Исходя из этого, ЦК ВКП(б) постановляет: 

1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП); 

2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и 

стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских 

писателей с коммунистической фракцией в нем; 

3) провести аналогичное изменение по линии других видов искусства (объединение 

музыкантов, композиторов, художников, архитекторов и т. п. организаций)...» 

  

Что было целью данного постановления? В каком десятилетии оно было принято? 

Кто являлся политическим руководителем страны в тот период? 

 

Ключ.  

1 вариант. 

1.24 

2. 26 

3. 246 

4. 261 

5. 134 

6. 135 

7. 246 

8. Горбачёв 

9. 1961 

10. 983756 

11. 145 

12. 1326 

14. 80-е гг. Горбачёв.Перестройка 

 

 

2 вариант. 

1. 34 

2. 24 

3. 235 

4. 345 

5. 563 

6. 235 

7. 235 

8. 135 

9. Пастернак 

10. Хрущёв 
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11.  261897 

12.  5421 

14.Полный идеологический контроль.30-е гг. Сталин 

1. Курс «История» 11 класс (Россия в мире) 

Тестирование по теме  « От первобытности к древним цивилизациям». 

1.  Сформулируйте, в чем суть изменений, произошедших в период, получивший 

название «неолитическая революция»? 

2.  Какие технологические операции по обработке камня и кости были освоены 

человеком в период неолита? Приобретение человеком каких знаний позволило этого 

достичь? 

3.  К каким изменениям в обществе и в окружающем пространстве приводило 

появление более совершенных орудий труда в руках человека? 

4.  Прочтите расположенный ниже текст. Вставьте пропущенные слова. Разделите текст 

на 3 части и озаглавьте каждую из них. 

Самые первые изменения происходят в области технологии производства орудий 

труда и свойств материалов. Человек достиг виртуозного искусства в обработке 

камня и кости. Были открыты такие операции обработки как _______________ и 

_______________. Орудия приобретали новые свойства, становились сложными, 

_________________. Использование новых технологий в изготовлении орудий изменяли 

условия жизни, основанной на _______________. Человек сумел открыть и научился 

использовать то, что сегодня мы называем законами физики и механики (рычаг, сила 

упругости, сила трения). Человек открыл свойства _______________ и научился 

создавать керамическую посуду. Он изобрел _____________________ и научился ткать 

полотно и шить одежду. Человек узнал свойства _________________ и научился 

изготавливать орудия из него. Первое знакомство человека с медью произошло, 

видимо, через природные самородки, которые пытались обработать, ударяя по ним 

другими камнями. От самородков куски не откалывались, но деформировались, и им 

можно было придать необходимую форму. Такой способ обработки называется 

__________________________. Позднее, медные орудия научились изготавливать 

методом _________________, что позволяло придать изделию сложную 

форму. Однако, медь мягкий металл, медные орудия быстро затуплялись и 

деформировались. Экспериментируя, вскоре человек обнаружил, что незначительная 

добавка в медный расплав ______________ делает изделие более прочным. Так 

появилась _________________. Однако, успехи человечества в эпоху неолита 

незаметно стали причиной глубокого _________________. Популяция людей, живущая 

за счет охоты как основного средства добычи пищи, практически истребила 

пригодную для охоты фауну. Есть стало нечего. Ученые утверждают, что население 

земли этого периода вымерло на __________%. И тогда на первый план вышли те 

немногочисленные сообщества людей, в которых уже существовали зачатки 

производящего хозяйства. И тогда на первый план вышли те немногочисленные 

сообщества людей, в которых уже существовали зачатки _____________________ 

хозяйства. Именно их потомки и заселили впоследствии территории. Их 

деятельность на протяжении последних 10 тысячелетий коренным образом изменила 

облик планеты. Человечество с тех пор едва ли сделало более важный прорыв чем 

наши предки в период неолита. 

 

Тестирование  по теме «Цивилизации древности». 

Вариант 1. 

Часть1 

1.  Человек современного вида появился 

          а) 2—1,5 млрд лет назад                                    б) 4—3 млн лет назад 

http://pandia.ru/text/category/kamneobrabotka/
http://pandia.ru/text/category/virtuoz/
http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/495.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/500.php
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          в) 100—40 тыс. лет назад                                г) 6—5 тыс. лет назад 

2.  В основе развития китайской государственности и цивилизации лежали идеи 

          а) буддизма                 б) даосизма 

          в) ведизма                 г) конфуцианства 

3.  Древневосточный правитель 

          а) имел неограниченную власть над подданными 

          б) выбирался высшей знатью 

          в) имел лишь религиозные функции 

          г) не имел никакой собственности 

4.  Для древневосточной деспотии характерно 

          а) участие народа в управлении государством 

          б) всеохватывающее господство государства над подданными 

          в) отсутствие налоговой системы 

          г) отсутствие письменных законов 

5.  Началом Античности историки считают 

          а) рубеж IV—III тыс. до н. э.                                  б) рубеж III—II тыс. до н. э. 

          в) середину II тыс. до н. э.                                          г) начало I тыс. до н. э. 

6.  Для греческой религии и мифологии были характерны 

          а) систематизированный характер мифологии 

          б) единобожие 

          в) оформление единого греческого пантеона 

          г) отсутствие храмов и культа 

          д) существование в каждом полисе своего пантеона богов 

7.   В римском праве было сформулировано 

          а) понятие собственности, в том числе частной 

          б) право только римских граждан 

          в) обоснование обязательности рабства 

          г) право на свободу слова 

8.  Факторы, способствующие созданию особой формы государства – деспотии: 

          а)  иерархическая система 

          б)  необходимость организации коллективного труда 

          в)  разветвленная административная система 

          г)  необходимость жесткой организации, сильной центральной власти 

9.  Религиозно-философское учение буддизм зародилось: 

         а)  в Китае                         б)  в Индии 

         в)  в Вавилоне                         г)  в Египте 

10.  Особенность древнеиндийского общества: 

        а)  социальное неравенство                                б)   кастовый строй 

        в)  имущественное расслоение                       г)   патриархальная семья 

11.  Для греческой цивилизации характерна: 

       а)   колонизация                                       б)  традиционность 

       в)  иерархичность                               г)  кастовость                                 

12.  В древнегреческом обществе ценились: 

       а)  культ личности 

       б)  умение подчинять свои интересы государственным 

       в)  принцип соревновательности 

       г)  чувство коллективизма 

13.  Историки называют Римскую республику: 

       а)  демократической                       б)  аристократической 

       в)  олигархической                       г)  имперской 

 14.  К пантеону богов Древнего Рима  относятся: 

       а)  Зевс и Гера                                       б)   Юпитер и Юнона 
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       в)  Афина и Аполлон                               г)  Марс и Венера 

Часть 2 

1.   Дайте определения понятиям: 

        Неолитическая революция, деспотия, античное рабство, эллинизм, миф. 

2. Расположите в хронологической последовательности основные этапы становления 

человека. 

1. появление человека умелого 

Б) появление австралопитека 

2. появление человека разумного 

Г) появление человека прямоходящего 

3.  Соотнесите термин и его определение. 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) матриархат 

Б) полис 

В) военная деспотия 

Г) социогенез 

Д) археология 

1. процесс возникновения социальных отношений между 

людьми и форм организации общественной жизни 

2. специальная историческая дисциплина, изучающая по 

вещественным источникам историческое прошлое человечества 

3. самостоятельное государство, включавшее в се город и 

прилегающие земельные угодья, и обладавшее самоуправлением 

горожан 

4. государственное образование, главной задачей которого 

было обеспечение защиты общинам, городам и торговцам от 

внешних врагов 

5. строй, при котором господствующее положение 

занимали женщины (материнское право, материнский род) 

4. Прочитайте отрывок из документа и выполните задания  

1. Перечислите особенности императорской власти в Византии. 

2. Чем она отличалась от власти монархов Западной Европы? 

3. Какими качествами должен был обладать император? 

4. Почему византийцы ценили именно эти качества императора? 

 

Вариант 2. 

Часть 1 

1.   Признаки неолитической революции 

          а) возделывание злаков и выращивание животных 

          б) отсутствие частной собственности 

          в) преимущественно кочевой образ жизни 

          г) существование соседской общины 

          д) возникновение племенных богов 

          е) преобладание собирательства 

2.  На рубеже IV—III тыс. до н. э. 

          а) возникли первые цивилизации 

          б) началась неолитическая революция 

          в) появился человек современного вида 

          г) зародилась религия 

3.  Переход человечества от первобытности к цивилизации свершился 

          а) 40 тыс. лет назад                                  б) в IX тыс. до н. э. 

          в) во II тыс. до н. э.                                  г) на рубеже IV—III тыс. до н. э. 

4.   Древнейший очаг греческой цивилизации 

          а) Афины                                                          б) Спарта 

          в) Иония                                                          г) Крит 

5.  Гражданин греческого полиса имел право 
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          а) заниматься ремеслом и торговлей 

          б) продать своего сына в рабство 

          в) участвовать в управлении государством 

          г) отказаться от участия в военном походе 

          д) защищать свой полис от врага 

6.  Октавиан Август 

          а) стал первым римским императором 

          б) впервые установил бессрочную диктатуру в Риме 

          в) был знаменитым римским поэтом 

          г) прославился созданием кодекса римского права 

7.  Особенностью восточных обществ была их строгая: 

         а)  иерархичность                                         б)  кастовость 

         в)  религиозность                                         г)  замкнутость 

8.  Основной производственной ячейкой в древних обществах являлась: 

        а)  патриархальная семья                                б)  сельская община 

        в)  корпорация торговцев                                г)  соседская община 

9.   Самые привилегированные слои населения восточного общества: 

       а)  родовая и военная аристократия 

       б)  ремесленники и купцы 

       в)  цари и жрецы 

       г)  чиновники и солдаты 

10.  В древних восточных государствах сложилась особая форма государства: 

       а)   деспотия                               б)   монархия 

       в)   тирания                               г)   диктатура 

11.  Главный орган Римской республики: 

       а)  Форум                               б)  Консульство 

       в)  Сенат                                       г)  Капитолий 

12.  Греческий полис называется: 

       а)  гражданской общиной                                       б)  сельской общиной 

       в)  патриархальной общиной                                  г)  городской общиной 

13.  Основные категории населения Древнего Рима 

       а)  патриции 

       б)   демос 

       в)  аристократы 

       г)  плебеи 

14.  К пантеону богов Древней Греции относятся: 

       а)  Зевс и Гера 

       б)  Юпитер и Юнона 

       в)  Афина и Аполлон 

       г)  Марс и Венера 

Часть 2 

1.  Дайте определения понятиям: 

       цивилизация, метрополия, тирания, республика,  полис. 

2.  Отметьте знаком «+» верные высказывания. 

1. Кроманьонцы являются прямыми потомками неандертальцев  

2. Возраст древнейших костных останков предков человека превышает 3 млн. 

лет 

 

3. Древний человек расселялся с территории Америки в Азию  

4. Кочевое скотоводство развивалось в степной зоне  

5. Первым металлом, который освоил человек, была медь  

6. Зонами самого раннего земледелия и скотоводства являются Южная Африка  
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и Австралия 

7. Зарождение искусства произошло в эпоху неолита  

8. Первые крупные земледельческие поселения возникли на территории 

современной Турции и в Палестине 

 

3.  Соотнесите термин и его определение. 

ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

А) патриархат  

Б) неолитическая 

революция 

В) антропогенез 

Г) племя  

Д) рабство 

1. переход от присваивающего к производящему типу 

хозяйственной деятельности 

2. наука о происхождении и эволюции человека 

3. общность людей, объединенных родственными 

связями, общим хозяйством, языком и традициями. 

4. социально-экономический строй, при котором 

некоторые люди являлись собственностью власти, знати, храмов, 

ремесленников. 

5. строй, при котором господствующее положение 

занимал мужчина (отцовское право, отцовский род) 

4. Прочитайте отрывок из биографии пророка Мухаммеда и укажите событие,  о 

котором в нем говорится. 

Напишите, что составляет пять столпов ислама? 

В чем отличие  ислама от других мировых  религий? 

Ответы. 
Вариант 1.                                                      Вариант 2. 

1. а                                                           1.  а,б,д 

2. г                                                            2.  а 

3. а                                                            3.  3 

4. б                                                            4.  г 

5. в                                                            5.  в 

6. а,д                                                         6.  а 

7. а                                                            7.  а 

8. а,б                                                         8.  б 

9. б                                                            9.  в 

10. б                                                            10. а 

11. а                                                            11. в 

12. б                                                            12.  а 

13. б                                                            13.  а,г 

14. б,г                                                          14.  а,в 

 

Тестирование по теме  « Россия и мир в XI — середине XV в.»   

Вариант 1. 

1.Возникновение Древнерусского государства относится к 

1)VIII в.                2)  IX в.               3)   X в.                     4)    XI в. 

2.Погодные записи исторических событий в XI-XVII в. в. 

1)летописи           2)степные книги     3)жития        4)былины 

3.Принятие Русью христианства относится к 

1)907г.         2)945г.       3)988г.       4)1097г. 

4.Прочитайте отрывок из летописи и отметьте, о каком князе идет речь. 

«…и легко ходил в походах, и много воевал. В походах же не возил за собою ни возов, 

ни котлов, не варил мяса. Не имел он и шатра, но спал, подостлав потник, с седлом в 

головах… И посылал в иные земли со словами: «Иду на Вы». 

1)Ярослав Мудрый  2)Святослав  3)Владимир Святославич 4)Игорь 
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5.Еще в начале Х в. на Руси начала распространяться славянская письменность, 

созданная 

1)Ярославом Мудрым            2)Кириллом и Мефодием 

3)Борисом и Глебом               4)Нестором 

6.Какой князь  прославился «Поучением детям» и победами над половцами, а его 

правление стало финалом в истории Древнерусского государства с центром в Киеве?   

1)Владимир Мономах                              2)Ярослав Мудрый 

3)Владимир Красное Солнышко              4)Всеволод 

7.Автором «Повести временных лет» считается 

1)митрополит Петр                      2) Нестор 

3)монах Лаврентий                      4)епископ Иона 

8.Прочитайте отрывок из работы Н.М.Карамзина и напишите имя князя, о котором идет 

речь в тексте. 

«Сей князь, названный церковью равноапостольным, заслужил в истории имя 

Великого. Главное право его на вечную славу и благодарность потомства состоит, 

конечно, в том, что он поставил россиян на путь истинной веры; но имя Великого 

принадлежит ему за дела государственные». 

9.Расположите  следующие термины в хронологическом порядке их появления. 

1) «Русская Правда»  2)усобица   3)погосты    4)родовая община 

10.Установите соответствие. 

А) Ярослав Мудрый          1)восстание древлян 

Б) Игорь                            2)разгром половцев 

В) Владимир Святой          3)начало письменного законодательства 

Г) Олег Вещий                   4)объединение Новгорода и Киева 

                                          5)Крещение Руси 

Часть 2. 

1. Какое значение имело принятие христианства на Руси. 

2. Правление Ярославичей - это… 

3. Русская  Правда – это… 

4. Главное решение Любечского съезда. 

Вариант 2. 

1.В каком городе стал княжить варяг Рюрик? 

1)в Москве        2)в Новгороде           3)в Киеве            4)во Владимире 

2.Киев стал столицей Древнерусского государства в 

1)862г.                 2)879г.               3)882г.                 4)912г. 

3.Объезд князем со своей дружиной подвластных земель с целью сбора дани 

1)барщина         2)оброк                3)кормление               4)полюдье 

4.Правление какого князя ознаменовано Крещением Руси? 

1)Владимира      2)Олега              3)Святослава                4)Игоря 

5.Первыми русскими святыми стали 

1)Петр и Павел                                                 2)Борис и Глеб 

3)Василий и Георгий                                       4)Дмитрий и Матфей 

6.Летописный рассказ о призвании варягов послужил основой для создания в 30-е годы 

ХVIIIв. так называемой норманнской теории происхождения Древнерусского 

государства. Ее разработка связана с именем(-ами) 

1)М.В.Ломоносова    2)В.Н.Татищева    3)Э.Байера и Г.Миллера    4)П.П.Шафирова 

7.Н.М.Карамзин, оценивал государственную деятельность древнерусской княгини, 

отмечал, что до ее времени «великие князья воевали- она правила государством». Это 

княгиня 

1)Евдокия            2)Анна          3)Рогнеда           4)Ольга 

8.Прочтите отрывок из летописи и напишите имя князя, с которым летопись связывает 

описанные события. 
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«В год 6473 (965) князь пошел на хазар и в битве одолел хазар, и столицу взял. В год 

6474 (966) вятичей победил и дань на них возложил. В год 6475 (967) пошел на болгар 

и одолел болгар». 

9.Расположите имена князей в хронологическом порядке их правления. 

1)Игорь          2)Владимир Мономах       3)Ярослав Мудрый          4)Олег 

10.Установите соответствие. 

А) Ярослав Мудрый                     1)восстание древлян 

Б) Игорь                                       2)разгром половцев 

В) Святослав                                3)начало письменного законодательства 

Г) Олег                                         4)объединение Новгорода и Киева 

                                                     5)Разгром и уничтожение Хазарского каганата 

2 часть.  (Задания с кратким ответом) 

1. Значение принятие христианства на Руси. 

2. Правление Ярославичей - это… 

3. Русская  Правда – это… 

4. Главное решение Любечского съезда. 

 

Тестирование по теме «Мир в начале Нового времени». 

1. Первыми странами, вставшими на путь исследования новых земель, были: 

А) Португалия и Англия В) Нидерланды и Испания 

Б) Англия и Нидерланды Г) Испания и Португалия 

2. В честь Магеллана был назван открытый им: 
А) океан 

Б) материк 

В) северо – восточный берег Африки 

Г) пролив между Южной Америкой и островом 

Выберите несколько вариантов ответа: 

3. В результате Великих географических открытий: 
А) стал складываться единый мировой рынок 

Б) возросло значение городов Венеция и Генуя 

В) стали возникать первые колониальные империи 

Г) усилилась феодальная раздробленность в Европе 

Д) уменьшилось количество золота, привозимого в Европу. 

4. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков: 

Первооткрыватель Открытие 

1) Христофор Колумб А) доказал, что Земля имеет форму шара 

2) Фернан Магеллан Б) открыл северо – восточный берег Америки 

3) Васко да Гама В) открытие Южной Америки 

5. Принцип «один монарх, один закон, одна религия» характерен для: 

А) республики В) абсолютизма 

Б) демократии Г) раздробленности 

6. Абсолютизм достиг своего расцвета в: 
А) XV в. Б) XVI в В) XVII в Г) XVIII в 

Выберите несколько вариантов ответа: 

7.В раннее Новое время абсолютная монархия сложилась в странах Европы: 

А) Германии Б) Франции В) Англии Г) Италии Д) Индии 

8. Средства, вкладываемые в производства с целью получения прибыли, 

называются: 
А) капиталом В) биржей 

Б) гильдией Г) банком 

9. На мануфактуре в отличие от ремесленной мастерской: 
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А) существовал ручной труд 

Б) господствовало натуральное хозяйство 

В) производительность труда была низкой 

Г) существовало разделение труда 

10. Признак развития капитализма в раннее Новое время: 

А) возникновение мануфактур 

Б) использование наёмного труда 

В) существование натурального хозяйства 

Г) крепостная зависимость крестьян 

Д) наличие власти короля 

11. Найдите соответствие между понятием и определением 

Понятие Объяснение 

1) мануфактура 
А) слой населения – владельцы промышленных и других 

предприятий 

2) биржа 
Б) промышленное предприятие, основанное на ручном 

труде и разделении труда 

3) буржуазия В) место, где заключаются сделки купли - продажи 

4) монополия 
Г) исключительное право на производство или продажу 

чего - либо 

12. Гуманизмом называют: 
А) науку о возникновении и развитии человеческого общества 

Б) учение, признающее человека высшей ценностью мира 

В) борьбу против продажи индульгенций 

Г) христианскую религию 

13. Деятели эпохи Возрождения выступали за: 

А) восстановление старых порядков 

Б) запрещение любой религии 

В) развитие научных знаний 

Г) усиление власти церкви 

14. Установите правильное соответствие между автором и произведением: 

Автор Произведение 

1) Леонардо да Винчи А) «Ромео и Джульетта» 

2) Томас Мор Б) «Похвала глупости» 

3) Эразм Роттердамский В) «Остров Утопия» 

 
Г) «Тайная вечеря» 

15. . Укажите недостающий элемент в предложении: 
Сторонники не божественного, церковного, а светского, человеческого взгляда на 

окружающий мир называли себя ____________________________. 

Выберите один правильный ответ: 

16. Творчество деятелей Итальянского Возрождения характеризует: 
А) взгляд на античную культуру как образец искусства 

Б) использование канонов средневекового искусства 

В) отказ от изображения линейной перспективы 

Г) нереальность изображения персонажей 

17. Черты искусства эпохи Возрождения: 

А) внимание к личности человека 

Б) отказ от удовольствия земной жизни 

В) значительная связь со средневековой живописью 

Г) использование достижений античной культуры 

Д) отсутствие портретного сходства в образах людей 
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18. Впишите недостающий элемент в предложении: 

Имя деятеля эпохи Возрождения, который был живописцем, скульптором, 

архитектором, инженером и учёным одновременно - __________________. 

Выберите один правильный ответ: 

19. Мысль о вращении Земли вокруг Солнца впервые высказал : 

А) Эразм Роттердамский В) Христофор Колумб 

Б) Николай Коперник Г) Исаак Ньютон 

20. Какое изученное события (явления, процесс) вы считаете самым 

интересным (важным)? Свой ответ аргументируйте. 

 

 

Тестирование по теме : «Индустриальное общество во второй половине XIX – 

начале ХХ в.» 

 

Тесты 

1. Отметьте причины отмены крепостного права в России: 

а) оно тормозило осуществление промышленного переворота в России 

б) оно было выгодно большинству помещиков, стремившихся перейти на 

использование наёмного труда 

в) оно тормозило внедрение интенсивных форм ведения хозяйства 

г) упадок значительного числа помещичьих хозяйств 

д) страна стояла перед угрозой новой пугачёвщины 

е) крепостное право привело к узости внутреннего рынка 

ж) недовольство образованного общества поражением в Крымской войне 

з) отмена крепостного права была предусмотрена Парижским миром 

и) оно консервировало военно- техническую отсталость. 

2. Отметьте черты крестьянской реформы 1861 года: 

а) немедленное освобождение крестьян с безвозмездным предоставлением земельного 

надела; 

б) немедленное освобождение крестьян без предоставления земельного надела; 

в) немедленное освобождение крестьян с предоставлением земельного надела за выкуп; 

д) содействие государства крестьянам в выплате выкупа за земельный надел; 

ж) ограничение освобождённых крестьян в гражданских правах; 

з) создание органов государственного самоуправления; 

и) сохранение административной власти помещика над крестьянами) 

л) определение надела крестьянам по обоюдному согласию помещика и крестьян. 

3. Определите последовательность этапов подготовки крестьянской реформы: 

а) создание Редакционных комиссий; 

б) создание Секретного комитета; 

в) создание губернских комитетов по разработке местных проектов реформ; 

г) рескрипт Александра II Назимову; 

д) рассмотрение окончательного проекта реформ в Главном комитете; 

е) приезд в Петербург дворянских депутатов « второго призыва»; 

ж) рассмотрение окончательного проекта реформ в Государственном Совете; 

з) речь Александр II перед московским дворянством с заявлением о необходимости 

отмены крепостного права; 

и) приезд в Петербург дворянских депутатов « первого призыва»; 

к) подписание Александром II окончательного проекта реформ. 

4. Определите последовательность осуществления крестьянской реформы: 

а) составление уставных грамот помещиков с крестьянами; 

б) предоставление крестьянам личной свободы и гражданских прав; 

в) переход крестьян на выкуп; 
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г) переход крестьян на положение «временнообязанных»; 

д) прекращение выкупных платежей крестьян государству; 

е) заключение выкупной сделки помещиков с крестьянами; 

5. Отметьте верное определение понятия «временнообязанный» 

а) крестьянин, взявший ссуду у своего помещика; 

б) крестьянин, получивший личную свободу, но, продолжавший нести некоторые 

повинности в пользу помещика; 

в) крестьянин, расплатившийся с помещиком, но, выплачивавший выкупную ссуду 

государству; 

г) крестьянин, ещё не заключивший уставной грамоты с помещиком; 

д) крестьянин, арендующий часть земли у помещика. 

6. Отметьте реформатора – председателя Редакционных комиссий, настоявшего на 

представление земельных наделов освобожденным крестьянам: 

а) М. М. Сперанский; б) Александр II; в) К. Н. Романов – брат Александра II; 

г) Я. И. Ростовцев; д) Д. А. Милютин. 

7. Отметьте принципы суда, установленные реформой 1864 года: 

а) наличие отдельных судов для каждого сословия; 

б) независимость судей от администрации; 

в) всенародные выборы судей; 

г) состязательность обвинения и защиты; 

д) устный характер рассмотрения дел в суде; 

е) всесословность суда; 

ж) закрытость судебных процессов; 

з) несменяемость судей; 

и) подотчетность судей Министерству юстиции; 

к) гласность суда. 

8. Отметьте положения судебной реформы 1864 года: 

а) введение суда присяжных; 

б) всенародные выборы судей; 

в) сохранение элементов сословности : 

г) придание Сенату функций высшей кассационной инстанции; 

д) введение адвокатуры; 

е) повсеместное введение военно- полевых судов; 

ж) введение прокурорского надзора за соблюдением законности; 

з) придание помещикам судебной власти над временнообязанными крестьянами; 

и) введение мирового суда по мелким уголовным и гражданским делам. 

9. Отметьте положения реформы местного самоуправления гг.: 

а) широкое привлечение общественности к решению важнейших политических 

вопросов; 

б) введение 2-х ступенчатой системы органов местного самоуправления; 

в) введение 3-х ступенчатой системы органов местного самоуправления; 

г) неравноправность избирателей при выборах органов местного самоуправления; 

д) предоставление органам местного самоуправления права решать задачи местного 

благоустройства; 

д) полная независимость органов от власти; 

ж) периодический созыв всероссийского совещания органов местного самоуправления; 

з) введение особых сборов на содержание и нужды органов местного самоуправления. 

10. Отметьте цели осуществления реформ местного самоуправления: 

а) постепенный переход к конституционной монархии; 

б) неспособность государства эффективно решать проблемы местного самоуправления; 

в) усиление поддержки государства на местах; 

г) создание инструмента для эффективной борьбы с революционным движением; 
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д) внедрение партийно-политической системы. 

11. Отметьте мероприятия военных реформ в царствование Александра II: 

а) создание системы военных округов; 

б) введение рекрутских наборов в армию; 

в) перевооружение российской армии; 

г) сокращение сроков военной службы; 

д) создание системы местной самообороны из отрядов местных жителей; 

е) введение всесословной воинской повинности; 

ж) освобождение от призыва в армию по семейному положению; 

з) сокращение сроков военной службы в зависимости от образования; 

и) создание системы военных поселений; 

к) преобразование системы военно-учебных заведений; 

м) использование жеребьёвки при очередном призыве в армию. 

12. Отметьте реформы, осуществлённые в 60-70-е годы XIX века: 

а) отмена крепостного права; 

б) введение земств; 

в)замена ассигнаций кредитными билетами; 

г)введение всесословной воинской повинности; 

д прекращение раздачи государственных крестьян помещикам; 

е) создание свода законов; 

ж) введение суда присяжных; 

з) создание Государственного Совета; 

и) создание Государственной думы; 

к) создание мирового суда; 

л) создание системы военных поселений; 

м) создание системы военных округов; 

н) предоставление университетам широкой автономии в решении внутренних дел; 

о) создание всероссийского выборного законодательного собрания. 

13. Соотнесите реформы 60-70-х XIX века и реформаторов: 

1) крестьянская реформа; а) С. И. Зарудный 

2) земская реформа; б) А. В. Головнин 

3) судебная реформа; в) Я. И. Ростовцев 

4) военная реформа; г) П. А. Валуев 

5) реформы образования и печати. д) Д. А. Милютин. 

14. Отметьте главного идеолога царствования Александра III: 

а) П. А. Валуев; д) Д. А. Толстой; 

б) С. Ю.Витте; е) А. М. Горчаков; 

в) Я. И. Ростовцев; ж) М. М. Сперанский; 

г) К. П. Победоносцев; з) П. А. Столыпин. 

15. Отметьте контрреформы, осуществлённые в царствование Александра III: 

а) отмена суда присяжных; 

б) введение должности земских начальников; 

в) ликвидация мирового суда; 

г) частичное восстановление крепостного права; 

д) повышение выкупных платежей; 

е) изменение порядка выборов органов местного самоуправления; 

ж) ограничение университетской автономии; 

з) создание III отделения императорской канцелярии, ведавшей политическим сыском; 

и) ограничение доступа к образованию выходцам из низших сословий; 

к) восстановление рекрутских наборов; 

л) ужесточение правил о печати. 
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16. Отметьте цифрой 1 государственных деятелей либеральной ориентации, а цифрой 2 

государственных деятелей консервативной ориентации: 

а) М. Н. Катков; д) Д. А. Милютин; 

б) Я. И. Ростовцев; е) Д. А. Толстой; 

в) Н. А. Милютин; ж) В. Н. Панин; 

г) К. П. Победоносцев; з) П. А. Валуев; 

17. Развитие капитализма в России определялось следующими условиями: 

а) сохранение ряда элементов традиционного общества; 

б) отсутствие докапиталистических пережитков; 

в) разные стартовые возможности районов; 

г) отсутствие принципиальных различий в уровне развития отдельных районов страны; 

д) возможности для развития капитализма за счет механического распространения 

капиталистических отношений на новые районы; 

е) отсутствие возможностей для углубления капиталистических отношений, перехода 

их на более высокую ступень; 

ж) наличие возможностей для развития капитализма за счет его механического 

распространения путём углубления капиталистических отношений. 

18. Развитие промышленности в пореформенный период характеризуется следующим: 

а) расцвет металлургической промышленности в 60-е годы; 

б) кризис металлургической промышленности Урала; 

в) формирование новой металлургической базы в Донбассе; 

г) закрытие или передача в частные руки некоторых убыточных государственных 

предприятий; 

д) превращение текстильной промышленности в ведущую отрасль российской 

экономики; 

е) превращение металлургии в ведущую отрасль российской; 

ж) сокращение прироста производства в пищевой, особенно сахарной, 

промышленности; 

з) значительный рост производства в пищевой, особенно сахарной, промышленности; 

и) активное строительство железных дорог; 

к) привлечение частного и иностранного капитала к строительству железных дорог; 

л) использование практически только государственного капитала при строительстве 

железных дорог; 

19. Развитие промышленности в пореформенный период характеризуется следующим: 

м) окончательное формирование основных промышленных районов; 

н) завершение в основном промышленного переворота; 

о) сохранение кустарной промышленности, связанной с фабричным производством; 

п) исчезновение кустарного производства; 

р) низкая техническая оснащенность; 

с) текучесть рабочих кадров; 

т) формирование кадрового пролетариата. 

20. Развитие капитализма в с/х в пореформенной России характеризовалось 

следующим: 

а) торжество капиталистического уклада в с/х; 

б) резкий рост урожайности; 

в) низкий рост урожайности; 

г) выход России на первое место по экспорту зерна; 

д) превращение зажиточного крестьянина в основного поставщика товарного и 

экспортного хлеба; 

е) сохранение поземельной зависимости крестьянина от помещика; 

ж) сохранение экономической зависимости крестьянина от помещика; 

з) отработочная система; 
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и) сокращение помещичьего землевладения; 

к) сохранение общинного землевладения; 

л) поэтапная ликвидация общинного землевладения; 

м) ) сохранение помещичьего землевладения. 

21. Развитие капитализма в с/х в пореформенной России характеризовалось следующим 

н) поэтапная ликвидация помещичьего землевладения; 

о) усиление процесса расслоения крестьянства; 

п) преобладание помещичьих хозяйств капиталистического типа; 

р) преобладание помещичьих хозяйств смешанного типа; 

с) прусский тип развития капитализма на всей территории Российской империи; 

т) прусский тип развития капитализма в Центрально - земледельческом районе; 

у) американский тип развития капитализма в степных районах Заволжья и Северного 

Кавказа; 

ф) американский тип развития капитализма в Центрально - земледельческом районе; 

22. А. М. Горчаков знаменит тем, что: 

а) сумел добиться заключения русско - французского военно - политического союза 

после Крымской войны; 

б) был лицейским другом А. С. Пушкина; 

в) смог добиться для России отмены позорных условий Парижского мирного договора 

мирным путём; 

23.Причинами русско-турецкой войны были: 

а) стремление Турции завоевать Боснию, Герцеговину и Болгарию; 

б) стремление российского правительства помочь братским народам обрести 

независимость; 

в) восстание против турецкого ига в Боснии, Герцеговине и Болгарии; 

г) стремление России сохранить и упрочить своё влияние на Балканах; 

д) давление российской общественности; 

е) стремление Турции оккупировать принадлежащую России Бессарабию. 

24. Восстановите хронологическую последовательность русско-турецкой войны гг. 

а) начало обороны Шипки; 

б) Сан - Стефанский мирный договор; 

в) объявление Россией войны Турции; 

г) взятие Плевны; 

д) вступление русских войск в Андрианополь; 

е) взятие русскими войсками Софии. 

25.Соотнесите договор и его условия 

1. Сан - Стефанский мирный договор 

2. Берлинский трактат. 

а) Болгария получила статус автономного княжества; 

б) полная независимость Сербии, Черногории и Румынии; 

в) территориальные приращения Сербии, Черногории и Румынии; 

г) сокращение территории Сербии, Черногории; 

д) право Австро-Венгрии на оккупацию Боснии и Герцеговины; 

е) возвращение России Южной Бессарабии; 

ж) передача Южной Бессарабии под власть Турции; 

з) передача России Карской области; 

и) право Англии на ввод войск на Кипр. 

26) . Восстановите хронологическую последовательность событий: 

а) покушение В. Засулич на Ф. Трепова; 

б) покушение А. Соловьёва на Александра II; 

в) покушение А. Соловьёва на Александра II; 

в) покушение Д. Каракозова на Александра II; 
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г) образование кружка «чайковцев»; 

д) самороспуск первой организации «Земля и воля» 

е) возникновение второй организации «Земля и воля» 

ж) раскол второй организации «Земля и воля» на «Чёрный передел» и «Народная воля»; 

з) казнь «первомартовцев» 

и) окончательный разгром «Народной воли»; 

к) выход прокламации «Молодая Россия» 

л) первое «хождение в народ»; 

м) второе «хождение в народ»; 

н) убийство Александра II. 

27) Андрей Желябов знаменит тем, что: 

а) организовал серию покушения на Александра II, окончившихся убийством царя; 

б) отошел от террористического течения в народничестве, перейдя на позиции 

марксизма; 

в) был лидером народнической организации «Земля и воля»; 

г) был лидером народнической организации « Народная воля»; 

д) был лидером народнической организации « Чёрный передел»; 

е) был последовательным сторонником пропагандистской работы в деревне; 

ж) ) был последовательным сторонником тактики индивидуального террора. 

28) Софья Перовская знаменита тем, что: 

а) руководила последним покушением на Александра II; 

б) была приговорена к пятилетнему сроку одиночного заключения и пожизненной 

каторге после убийства Александра II; 

в) была автором прокламации «Молодая Россия» 

г) была одним из членов организации «Земля и воля» 

д) была одним из членов организации»Народная воля»; 

е) была одним из членов организации « Чёрный передел»; 

ж) была казнена по делу «первомартовцев». 

29) «Народная воля» - это: 

а) газета, издаваемая М. А. Бакуниным; 

б) название книги М. А. Бакунина; 

в) народническая организация, вставшая на путь тактики индивидуального террора; 

г) народническая организация, вставшая на путь пропагандистской работы в деревне; 

д) подпольная организация, созданная С. Нечаевым; 

е) подпольная народническая организация, возглавляемая А. И. Желябовым и С. Л. 

Перовской; 

ж) ) подпольная организация, возглавляемая Г. В. Плехановым; 

з) ) подпольная организация, организовавшая убийство Александра II; 

30) «Черный передел» это: 

а) газета, издававшаяся Н. Г.Чернышевским; 

б) название книги М. А. Бакунина; 

в) народническая организация, вставшая на путь тактики индивидуального террора; 

г) народническая организация, вставшая на путь пропагандистской работы в деревне; 

д) подпольная организация, возникшая после раскола «Земли и воли; 

е) подпольная организация, возглавляемая А. И Желябовым и С. Л Перовской; 

ж) подпольная организация, возглавляемая Г. В Плехановым; 

и) подпольная организация, возникшая в ответ на крестьянскую реформу 1861 года. 

31. Участником «Союза трех императоров» были: 

а) Россия; б) Англия; в) Франция; г) Германия; д) Австро - Венгрия 
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11 КЛАСС. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ .ТЕСТИРОВАНИЕ.  

1.  Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запи-

шите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной 

последовательности. 

1) Ледовое побоище 

2) Куликовская битва 

3) Восстание Уота Тайлера 

2.  Установите соответствие между терминами и временем их появления. 

  

ТЕРМИНЫ   ВЕКА 

A) баскаки 

Б) вира 

B) приказы 

Г) стрельцы   

1) XI в. 

2) XIII в. 

3) XIV в. 

4) XV в. 

5) XVI в. 

6) XVII в. 

  

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

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

A) поход княгини Ольги 

в Древлянскую землю 

Б) составление «Правды 

Ярославичей» 

B) осада поляками 

Смоленска 

Г) Ляоянское сражение 

  

  

1) 1917 г. 

2) 946 г. 

3) 1904 г. 

4) 1072 г. 

5) 1235 г. 

6) 1609 г. 

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

А Б В Г 

        

4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к пери-

оду Древнерусского государства. 

1) Смерд 

2) помещик 

3) рядович 

4) пожилое 

5) боярин 

6) закуп 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому истори-

ческому периоду. 

5.  Ниже приведён ряд имён видных государственных и военных деятелей. Все они, за 

исключением двух, относятся к XVIII в. 

1) Меншиков 

2) Потёмкин 

3) Миних 
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4) Румянцев 

5) Канкрин 

6) Бенкендорф 

  

Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 

историческому периоду. 

6. Напишите пропущенное слово. 

Порядок назначения на должности в Московском государстве в XV—XVII вв. по 

знатности рода и важности должностей, занимаемых предками, назывался _______. 

7.  Напишите пропущенное понятие (термин). 

Деньги, выплачивавшиеся бывшими крепостными и удельными крестьянами по 

условиям Крестьянской реформы 1861 г. в рассрочку на 49 лет для погашения ссуды, 

предоставленной государством бывшим владельцам в качестве выкупа за надельную 

землю, называются ________. 

8.  Установите соответствие между терминами, понятиями и их определениями. 

ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

A) ассамблея 

Б) Сенат 

B) Кунсткамера 

Г) Синод   

1) высший орган по делам законодательства и 

управления при императоре 

2) первое в России высшее учебное заведение 

3) коллегия, ведавшая церковным управлением 

4) первый музей в России 

5) общественное собрание для отдыха, 

развлечений 

  

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

A Б В Г 

        

9. Выберите из списка три события, относящихся к правлению Ивана III, и запишите 

номера, под которыми они указаны, в ответ. 

1) присоединение Смоленска 

2) введение государственного герба — двуглавого орла 

3) присоединение Новгорода 

4) расцвет приказной системы 

5) создание стрелецкого войска 

6) постройка краснокирпичного Московского Кремля 

10.  Установите соответствие между фамилиями деятелей российской культуры XVII—

XVIII вв. и их произведениями. 

ФАМИЛИИ   ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

A) В. Н. Татищев 

Б) А. Н. Радищев 

B) Д. Г. Левицкий 

Г) В. И. Баженов 
  

1) «Путешествие из Петербурга в Москву» 

2) «История Российская с самых древнейших 

времён» 

3) картина «Екатерина-законодательница» 

4) комедия «Недоросль» 

5) дом Пашкова в Москве 
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

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

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

элемента. 

  

Правитель Событие Век 

Иван Грозный __________(А) XVI в. 

__________(Б) церковный раскол XVII в. 

Петр I __________(В) __________(Г) 

Мартин Лютер __________(Д) __________(Е) 

  

Пропущенные элементы: 

1) учереждение коллегий 

2) введение опричнины 

3) Алексей Михайлович 

4) XVIII в. 

5) начало Реформации 

6) XV в. 

7) XVI в. 

8) Екатерина II 

9) Ян Гус 

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

А Б В Г Д Е 

            

12.  Прочтите отрывок из документа. 

«... Мы бояре... приговорили ... на том... чтоб король Жигимонт пожаловал, дал на 

Владимирское и Московское и все великие государства российского царствия сына 

своего... королевича. 

А будучи государю королевичу на российском государстве, церкви божия... чтити и 

украшати во всем по прежнему обычаю и всем православным христианам быть в 

православной христианской вере греческого закона по-прежнему, и римские веры и 

иных разных вер костёлов и молебных храмов в Московском государстве не ставити... 

Боярам, и окольничим, и дворянам, и дьякам думным и по городам воеводам и 

всяким чинам бытии по-прежнему как повелось в Московском государстве при 

прежних великих государях ... На Москве суду бытии по прежнему обычаю и по 
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Судебнику Российского государства, а будет похотят в чём пополнити для укрепления 

судов, и государю на то поволоти с думою бояр и всей земли, чтоб было всё праведно». 

  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 

Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) данный документ был составлен в период Смутного времени 

2) представлен фрагмент Крестоцеловальной записи 

3) документ составило боярское правительство Василия Шуйского 

4) упоминаемый в отрывке королевич — Лжедмитрий I 

5) условием приглашения королевича на русский престол было принятие 

королевичем православия 

6) согласно документу, в случае воцарения королевича бояре сохраняют все свои 

привелегии 

13.  Укажите век, в котором происходили события, обозначенные на схеме. Ответ запи-

шите словом. 

  

 
14.  Напишите название реки, обозначенной буквой «А», после завершения 

изображённых на схеме событий. 

  

15.  Напишите название города, обозначенного на схеме цифрой «1», у которого 

войска, чьи действия обозначены белыми стрелками, одержали победу. 

 

16. Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три 

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

указаны. 

 

1) На схеме изображён ход крупнейшего народного восстания. 

2) Участником событий, изображённых на схеме, был казачий атаман Василий Ус. 

3) Вооружённые отряды, действия которых обозначены чёрными стрелками, состоя-

ли только из казаков и государственных крестьян. 

4) У города, обозначенного на схеме цифрой «2», войска, действия которых обозна-

чены чёрными стрелками, одержали крупную победу. 

5) Цифрой «3» на схеме обозначено место пленения предводителя вооружённых 

отрядов, действия которых обозначены чёрными стрелками. 

6) После завершения событий, обозначенных на схеме, в Российской империи была 

проведена губернская реформа. 
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17. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими 

характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) «Переход Суворова 

через Альпы» 

Б) «Война и мир» 

В) церковь Вознесения в 

Коломенском 

Г) «Слово о законе и 

благодати» 

  

1) Данный памятник культуры создан в честь рожде-

ния Ивана Грозного. 

2) Одним из авторов творения стал патриарх Иов. 

3) Творение посвящено событиям XIX в. 

4) Произведение написано в XI в. 

5) Автор творения был родом из сибирских казаков. 

6) Памятник создан в традиционном крестово-

купольном стиле. 

  

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

А Б В Г 

        

18.  Рассмотрите изображение и выполните задание 

  

 
  

Какие суждения об изображённых на картине событиях являются верными? Выбе-

рите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) На картине изображены события, относящиеся к первой половине XIX в. 

2) Этой железной дороге посвятил стихотворение А. С. Пушкин. 

3) Куратором строительства дороги был назначен А. А. Аракчеев. 

4) На картине изображена Транссибирская железная дорога. 

5) Событие, изображённое на картине, положило начало промышленному 

перевороту в России. 

19.  Напишите имя императора, политика которого охарактеризована в данном тексте. 

Укажите годы его царствования. 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 

CI-C3. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Из статьи историка В. Г. Чернухи. 
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«Он закрывал пред Россией возможности конституционного развития и оценивал 

реформы, проведённые его отцом, с точки зрения их совместимости с абсолютной 

властью. На судебной контрреформе он настаивал именно потому, что в его глазах это 

было детище конституционалистов, начавших с ограничения судебной власти царя. 

Другой бьющей в глаза идеей [императора] была идея национальная, сказывавшаяся и в 

его внешней политике, и в политике по отношению к национальным окраинам, у 

которых он начал отбирать остатки автономии... Сильно отразился на его политике и 

сословный принцип, им исповедуемый. Этот принцип пришёл на смену бессословному 

подходу предыдущего царствования и особенно сильно сказался на дворянской 

политике [императора], поставившего своей целью поддержать и возродить поместное 

дворянство в России, отвергая все доводы о бесперспективности такой цели». 

20.  Какими чертами, по мнению историка, отличается это царствование? Укажите не 

менее трёх положений. 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1-

СЗ. Ответы предполагают использование информации из источника, а также 

применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода. 

  

Из труда С. М. Соловьева. 
  

«До вступления на престол (...) выразилось народное движение, направленное 

против преобладания иноземцев, утвердившегося в два последних царствования... С 

первых же дней её царствования было видно, что национальное движение будет 

состоять в возвращении к правилам Петра Великого, следовательно, согласно с этими 

правилами должен был решиться вопрос об отношении русских к иностранцам, а 

правило Петра было известно: должно пользоваться искусными иностранцами, 

принимать их на службу, но не давать им предпочтения пред русскими и важнейшие 

места в управлении занимать исключительно последними. 

    Она объявила о ликвидации Кабинета министров и учреждении императорского 

Совета... Императрица также предприняла меры к возрождению и укреплению 

некоторых учреждений, созданных при Петре I. Так, сенат снова стал 

правительствующим, т.е. главным после императрицы органом власти в стране. Он был 

пополнен русскими вельможами. 

    (Она) восстановила некоторые петровские коллегии, а также Главный магистрат. 

Расправы в отношении знати и дворянства прекратились. Армия и флот вновь 

оказались в центре внимания правительства. Императрица поощряла строительство 

новых кораблей и восстановила количественный состав русской армии, как при Петре 

I. Продолжалось укрепление государственного аппарата». 

21. Первая четверть XVIII в России была ознаменована проведением широкомасштаб-

ных преобразований. Объясните, чем была вызвана необходимость проведения 

петровских преобразований (приведите три объяснения). 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций.В 3 ч. Ч 1,2,3 

(М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и др.)под ред. А.В. Торкунова. - 

М.: Просвещение, 2016.  

 История. Всеобщая история. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. Организаций. 

Базовый уровень. ФГОС. Улунян А.А. Сергеев Е.Ю.. под редакцией Чубарьян 

А.О. . - М.: Просвещение, 2016.  

 Россия и мир. 10 класс. О.В. Волобуев, В.А.Клоков, М.В. Пономарев, В.А. 

Рогожин Учеб. для общеобразоват. учреждений. 12- ое издание. М. Дрофа.2013 

г. Электронная версия. PDF. 

 Россия в мире. 11 класс. О.В. Волобуев, В.А.Клоков, М.В. Пономарев, В.А. 

Рогожин Учеб. для общеобразоват. учреждений. 12- ое издание. М. Дрофа.2019 

г.  

Для учителя: 

 Улунян А. А.История. Всеобщая история. Поурочные разработки. 11 класс : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / А. А. 

Улунян, Е. Ю. Сергеев, Т. В. Коваль . — М. : Просвещение, 2017. — 167 с. — 

ISBN 978-5-09-046802-2. 

 Волобуев, О. В. Россия в мире с древнейших времён до начала XX века. 

Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа / О. В. Волобуев, В. А. Клоков, 

С. В. Тырин. — М. : Дрофа, 2017. — 26 

 Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 10 класс : учеб. Пособие 

для общеобразоват. рганизаций /  И.А.  Артасов .- М. : Просвещение. 2017 г.- 

112 с. : ил., карт.- ISBN 978-5-09-050310-5 
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