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I. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

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

образования:  

– 11 класс  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

– 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; 

– 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; 

Выпускник 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; – приводить аргументы и 
примеры в защиту своей точки зрения; 

– владеть элементами проектной деятельности.  

II. Содержание учебного предмета, курса 

11 класс. 68 часов. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА  

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

Франции в Европе и мире после войны. США и страны Европы во второй половине XX – начале 

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

биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна.  



Установление просоветских режимов в странах  Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-

югославский конфликт и политические репрессии в Восточной Европе. Причины начала холодной 

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

Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение Европейского 

экономического общества. Федеративная республика Германия. Западногерманское 

«экономическое чудо». Франция после Второй мировой войны. Консервативная и трудовая 

Великобритания. Движение против расовой дискриминации в США. Новые течения в идеологии. 

Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. США и страны Западной Европы в конце ХХ 

– начале XXI в. Информационная революция. Энергетический и экологический кризисы. 

Изменение социальной  

структуры стран Запада. Рост влияния СМИ и политические изменения в Европе. 

Неоконсерватизм и неоглобализм. Страны Запада в начале ХХI века. Создание Европейского 

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

Социально-экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в ряде 

социалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавского договора в 

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

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

против Югославии.  

Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во 

второй половине ХХ  –  начале XXI в.  

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

Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. Возобновление войны в 

Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. 

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

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае. Рыночные 

реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в Кампучии. 

Реформы в социалистических странах Азии, их последствия. Япония после Второй мировой 

войны. Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов. Японское 

«экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские 

драконы»: Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи Китая. Причины экономических 

успехов Японии, Южной Кореи, Китая во второй половине ХХ – начале ХХI в.  Обретение 

независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой Индии. Индия и Пакистан. 

Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. Капиталистическая модернизация 

Тайланда, Малайзии и  

Филиппин. Индонезия и Мьянма Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ  –   

начале ХХI  в.  Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 

движение и Суэцкий  конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем 

Востоке. Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание исламских режимов. 

Кризисы  в персидском заливе. Причины и последствия арабо-израильских войн, революции в 

Иране. Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости.  

Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление диктатур. Ликвидация 

системы апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт в Африканском Роге. 

Этнические  конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения от колониальной 

зависимости  во второй половине ХХ века, их причины. 

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

в середине ХХ века. Аграрные реформы  и импортозамещающая индустриализация. Революция на 

Кубе. Переход Кубы  к социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. Революции и 

гражданские  

войны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской Америки  в 1950–1970-х гг. 

Преобразования «Народного единства» в Чили. Кризис реформ  и военныйпереворот в Чили. 

Диктаторские режимы в странах Южной Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. 

Причины и последствия революционных движений на Кубе и в Центральной Америке. 

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

конце 1940-х  –  конце 1980-х гг.  Гонка вооружений СССР и США, ее последствия. Ракетно-



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

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

испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление нестабильности в мире  и Договор о 

нераспространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 

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

холодной войны. Международные отношения в 1990-е –  2023 г. Международные отношения   

в 1990-е – 2023 г. Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции 

НАТО. Кризис глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и Запада. 

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

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

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

начале ХХI  в. Ядерная энергетика. Освоение космоса. Развитие культуры и искусства во второй 

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

изобразительное искусство. Олимпийское движение Глобальные проблемы современности.   

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА  

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

и  

демографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной сферы. 

Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни населения.  

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его  окружение. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии.  Идеология, 

наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля над обществом. Основные тенденции развития советской 

литературы и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт.  Место и роль СССР в 

послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций СССР. Послевоенные договоры с 

побежденными противниками. Начало холодной войны, ее причины и особенности. Раскол 

Европы и оформление  

биполярного мира. СССР и страны Азии СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в 

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

идеологическая кампания по разоблачению  культа личности Сталина. Реабилитация жертв  

политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 

общественныхорганизаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции СССР. Основные 

направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 гг. Экономический курс 

Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный и гражданский секторы экономики. 

Развитие сельского хозяйства и попытки решения продовольственной проблемы. Социальное 

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

Развитие компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и производство. 

Развитие гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение Арктики и Антарктики. 

Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.  Культурное пространство в 1953–1964 

гг. Условия развития советской культуры. Первые признаки наступления оттепели в культурной 

сфере. Власть и интеллигенция. Развитие образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм 

общественной жизни. Развитие советского спорта.  Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 

гг. Революция благосостояния. Демография. Изменение условий и оплаты труда. Перемены в 

пенсионной системе. Общественные фонды потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь 

на селе. Популярные формы досуга. Изменение структуры питания.    Товары первой 

необходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм. Изменение общественных настроений и 

ожиданий.   

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны Запада. 

Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальной системы. 

СССР и страны третьего мира СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. 

Итоги и  



значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция 

СССР 1977 г.  Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые 

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

промышленности. Рост социально-экономических проблем.  Развитие науки, образования, 

здравоохранения. Научные и технические приоритеты. Советская космическая программа. 

Развитие образования. Советское здравоохранение.  Идеология и культура. Новые идеологические 

ориентиры. Концепция «развитого социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и 

искусство: поиски новых путей. Достижения советского спорта.  Повседневная жизнь советского 

общества в 1964–1985 гг. Общественные настроения.  Национальная политика и национальные 

движения. Новая историческая общность. Изменение национального состава населения СССР. 

Развитие республик  

в рамках единого государства. Национальные движения. Эволюция национальной политики.  

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

странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и 

развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма. СССР и 

мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. Андропов и начало 

формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. СССР в 

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

преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-экономического развития. 

Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и окончательное разрушение 

советской модели  

экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике.  Перемены  в духовной сфере в 

годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература. Кино и театр. Реабилитация жертв 

политических репрессий. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Результаты политики гласности.  Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало 

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

народных депутатов СССР и его значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии РСФСР.  Новое политическое мышление и перемены во 

внешней политике. СССР  и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики нового мышления. 

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

и подъем национальных движений. Кризис межнациональных отношений. Нарастание 

националистических и сепаратистских настроений, обострение межнациональных конфликтов. 

Противостояние между союзным центром и партийным руководством республик. Декларация  о 

государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. Августовский 

политический кризис 1991 года. Распад СССР. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало радикальных 

экономических преобразований. Ваучерная приватизация.  

Положение в экономике России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический 

капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после дефолта. 

Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской Федерации. 

Разработка новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного кризиса в 

условиях ухудшения экономической ситуации. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

Конституция России 1993 года и ее значение. Российская многопартийность и становление 

современного парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. Результаты политического 

развития России в 1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н. Ельцина.  Межнациональные 

отношения и национальная политика. Народы и регионы России после распада СССР. 

Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  Повседневная 

жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизни различных  групп 

населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное расслоение. Досуг и туризм.  

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

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение 

политики России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской 

Америки. Россия на постсоветском пространстве. Результаты  



внешней политики страны в 1990-е гг. Россия в ХХI  веке. Политические вызовы и новые 

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

Противодействие террористической угрозе. Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса   

в Чеченской Республике. Обеспечение гражданского согласия и единства  

общества. Утверждение государственной символики. Военная реформа. Стабилизация 

политической системы в годы президентства В.В. Путина.  Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. 

Медведев и его программа. Военный конфликт в Закавказье. Новый этап  политической реформы. 

Выборы  в Государственную Думу 2011 г.  Социально-экономическое развитие России в начале 

ХХI  в. Приоритетные национальные проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в 

системе  

мировой рыночной экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика. 

Изменения в структуре, занятости и численности  населения.  Культура, наука, спорт и 

общественная жизнь в 1990-х  –  начале 2020-х гг. Последствия распада СССР в сфере науки, 

образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и 

монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие науки. 

Формирование суверенной  

системы образования. Средства массовой информации. Российский спорт. Государство и 

основные религиозные конфессии. Повседневная жизнь.  Внешняя политика в начале ХХI в. 

Россия в современном мире. Становление нового внешнеполитического курса России в 2000–2007 

гг. Рост международного авторитета России и возобновление конфронтации со странами Запада  в 

2008–2020 гг.  Россия в 2012  – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. 

Социально-экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы 

Президента РФ в 2018 г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 2020 г. 

Выборы в Государственную Думу VIII созыва.  Россия сегодня. Специальная военная операция 

(СВО). Отношения с Западом  

в начале XXI в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в 

отношении России. Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. 

Переворот 2014 г. на Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. 

Специальная военная операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское 

государство. Новые регионы. СВО и российское общество. Россия – страна героев. Наш край в 

1992–2022 гг.  

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

   III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 

 

11 класс / 68 часов 

 

№ Тема  Кол-

во 

часов 

Дата  

План  Факт  

1  Соревнование социальных систем Начало «холодной 
войны». Причины «холодной войны». План Маршалла. 
Гражданская война в Греции. 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. 

1 04.09  

2  Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы. Гонка 
вооружений. Испытания атомного и термоядерного  оружия в 
СССР. Ослабление международной напряженности после 

1 05.09  



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. 

3  Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции. 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в 
Корее.  Национально-освободительные и коммунистические 
движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. 
Поражение  США и их союзников в Индокитае. Советско-
китайский конфликт.Входная контрольная работа 

1 11.09  

4  «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». 

1 12.09  

5  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 
1экономического 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. 

1 18.09  

6  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.  

1 19.09  

7  Латинская Америка в 1950–1990-е гг. Положение стран 
Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные  реформы 
и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 
Социалистические движения в Латинской Америке. 
«Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 
латиноамериканских стран. Диктатуры и  демократизация в 
Южной Америке. Революции и гражданские войны в 

1 25.09  



Центральной Америке 

8  Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. Колониальное 
общество. Роль итогов войны в подъеме  антиколониальных 
движений в Тропической и Южной Африке. Крушение 
колониальной системы и ее последствия. Выбор  пути 
развития. Попытки создания демократии и возникновение 
диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки.  
Страны социалистической ориентации. Конфликт на 
Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 
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. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго 
Восточной Азии после войны в Индокитае. Япония после 
Второй мировой войны. Восстановление суверенитета 
Японии. Проблема Курильских островов.  Японское 
экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 
Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы» 

1 26.09  

9  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 
системы (1947 г.).  

1 02.10  

10  «Поздний сталинизм» (1945–1953). 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. 

1 03.10  



11  «Поздний сталинизм» (1945–1953). 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 09.10  

12  «Поздний сталинизм» (1945–1953). И.В. Сталин в оценках 

современников и историков.  
1 10.10  

13  «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. Частичнаядесталинизация: 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. 

1 16.10  

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

1 17.10  

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

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. 

1 23.10  

16  «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х. 1 24.10  



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. 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.). 

17  «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х. СССР 
и мировая социалистическая система. Венгерские  события 
1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в 
«третьем мире». Конец «оттепели».  

1 06.11  

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

1 07.11  

19  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. 

1 13.11  

20  Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х. 
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). 

1 14.11  

21  Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х. 
Культурное пространство и повседневная жизнь.  
Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной 
мобильности. Миграция населения в крупные города и 

1 20.11  



проблема  «неперспективных деревень». Популярные формы 
досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев.  

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

1 21.11  

23  Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х. 
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.).  

1 27.11  

24  Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х. 
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 28.11  

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

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 

1 04.12  

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

1 05.12  

27  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 

1 11.12  



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.  

28  Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991). 
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 
1лидеров 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. 

1 12.12  

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

1 18.12  

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

1 19.12  



Разработка союзным и российским руководством программ 
перехода к  рыночной экономике. Радикализация 
общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 
этап в государственно конфессиональных отношениях. 

31  Контрольная работа за I учебное полугодие. 
Промежуточная аттестация. 

1 25.12  

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

1 26.12  

33  Политика «перестройки». М.С. Горбачев в оценках 

современников и историков. Наш край в 1985–1991 гг.  
1 09.01  

34  Современный мир Современный мир. Глобализация конца 
ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет.  
Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 
интеграционных процессов в Европе, Евразии,  Тихоокеанском 
и Атлантическом регионах. Изменение системы 
международных отношений. Модернизационные  процессы в 
странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 
Демократический и левый повороты в Южной  Америке. 
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 15.01  

35  Российская Федерация в 1991-2012 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. 

1 16.01  

36  Становление новой России (1992–1999). 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 

1 22.01  



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.  

37  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. 

1 23.01  

38  Становление новой России (1992–1999). 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. 

1 29.01  

39  Становление новой России (1992–1999). 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.  

1 30.01  

40  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. 

1 05.02  

41  Становление новой России (1992–1999). 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.  

1 06.02  



42  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. 

1 12.02  

43  Становление новой России (1992–1999). «Семибанкирщина». 
«Олигархический» капитализм. Правительства В.С.  
Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на 
Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок  
с территории Чечни в Дагестан.  

1 13.02  

44  Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная 
отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках современников 
и историков. 

1 19.02  

45  Наш край в 1992–1999 гг.  1 20.02  

46  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.  

1 26.02  

47  Всероссийская проверочная работа по истории 1 27.02  

48  Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. 
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 04.03  

49  Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. 
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.. 

1 05.03  

50  Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. 
Демографическая статистика. Снижение средней  
продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 
Государственные программы демографического возрождения 
России.  Разработка семейной политики и меры по 
поощрению рождаемости.  

1 11.03  

51  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 

1 12.03  



социальной ответственности бизнеса 

52  Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. 
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в  глобальном 
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, 
Интернет. Массовая автомобилизация. 

1 18.03  

53  Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. 
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.  

1 19.03  

54  Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. 
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 
1вступлении  в ВТО. Дальневосточное и другие направления 
политики России. 

1 08.04  

55  Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. 
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в.  
Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти».  

1 09.04  

56  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. 

1 15.04  

57  Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. 
Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни  
страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача 
государством зданий и предметов культа для религиозных  
нужд. 

1 16.04  

58  Особенности развития современной художественной 
культуры: литературы, киноискусства, театра,  
изобразительного искусства. 

1 22.04  

59  Процессы глобализации и массовая культура.  1 23.04  

60  Наш край в 2000–2012 гг.  1 29.04  

61  Повторительно-обобщающий урок по теме «Соревнование 

социальных систем».  
1 30.04  

62  Повторительно-обобщающий урок по теме «Апогей и кризис 

советской системы. 1945-1991 гг.»  
1 06.05  

63  Повторительно-обобщающий урок по теме «Советское 

общество в середине 1960-х – начале 1980-х.»  
1 07.05  

64 Повторительно-обобщающий урок по теме «Становление 

новой России (1992–1999)».  
1 13.05  

65 Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация.  1 14.05  

66 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 2000-е».  1 20.05  

67 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская 

Федерация в 1991-2012 гг.»  
1 21.05  

68 Повторительно-обобщающий урок по теме «Современный 

мир».  
1 27.05  

 



Оценочные материалы.  11 класс.  

№ пп Вид работы. Тема. Сроки. 

1 Входная контрольная  работа. Сентябрь 2023г. 

2. Контрольная работа (промежуточная аттестация) Декабрь  2023 

3 Всероссийская проверочная работа Март 2024г. 

4 Итоговая контрольная работа (промежуточная 

аттестация) 

Май 2024г 

 

 

Входная  контрольная работа по истории для 11 класса. Вариант 1 
1. Расположите в хронологической последовательности: 

а) выступление по радио Сталина с обращением к народу; 

б) подписание приказа № 270; 

в) образование ГКО; 

г) контрнаступление советских войск под Москвой; 

д) образование Ставки главного командования; 

е) Сталин возглавил Ставку Верховного главнокомандования; 

ж) начало ВОВ. 

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

явлениям, происходившим в СССР в 1930-е гг. 1) индустриализация 2) Конституция СССР 3) 

культ личности 4) приватизация5) репрессии  6) перестройка 

3. Напишите пропущенное понятие (термин). 

Установившаяся повсеместно на селе в СССР в результате «великого перелома» форма 

хозяйствования, при которой средства производства (земля, оборудование, скот, семена и т.д.) 

находились в совместной собственности и под общественным управлением его участников, 

называется ___________. 

4.  Установите соответствие между описанием, характерными чертами, особенностями событий 

Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. и названиями событий: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

  

ОПИСАНИЕ, ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ, 

ОСОБЕННОСТИ 
  СОБЫТИЯ 

A) крупнейшее в истории войны танковое сражение, 

переход стратегической инициативы к Красной армии 

Б) окружение и ликвидация крупной группировки 

противника под командованием генерал-фельдмаршала 

Ф. Паулюса 

B) первое крупное поражение немецкой армии во 

Второй мировой войне, в результате советского 

контрнаступления враг был отброшен более чем на 100 

км 

Г) задержка наступления немецких войск на два 

месяца, немцы впервые были вынуждены временно 

перейти к обороне 

  

1) Сталинградская битва 

2) Курская битва 

3) Смоленское сражение 

4) Московская битва 

5) операция «Багратион» 

5. 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 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

6) введение концессий  

6. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 

пропуск, выберите номер нужного элемента. 

 

А) Летчик-герой, трижды герой Советского Союза, сбивший наибольшее количество 

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 

7. Установите соответствие между советскими партийными и государственными деятелями и 

занимаемыми ими в 1940-х гг. постами, ролью в политике. 

  

ФАМИЛИИ   ПОСТЫ, РОЛЬ в ПОЛИТИКЕ в 1940-х гг. 

A) А) Н. А. Вознесенский 

Б) Л. П. Берия 

B) А. А. Кузнецов 

 Г) А. А. Жданов 

  

1) председатель Госплана СССР, участник 

экономической дискуссии , репрессированный по 

«ленинградскому делу» 

2) член Политбюро ЦК ВКП(б), отвечавший за 

идеологию, инициатор разгрома журналов «Звезда» 

и «Ленинград» 

3) министр обороны СССР 

4) первый секретарь Ленинградского обкома 

партии, репрессированный по «ленинградскому 

делу» 

5) заместитель председателя Совета Министров 

СССР, курировавший работу МВД, органов 

госбезопасности и оборонной промышленности, в 

том числе атомный проект 

8. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите о какой военной операции идет речь. 

  

«В воздух взметнулись тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140 

прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей освещали 

поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и 

пехоты. Это была картина огромной впечатляющей силы... 

Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплошном море огня и металла. Сплошная 

стена пыли и дыма висела в воздухе, и местами даже мощные лучи зенитных прожекторов не 

могли её пробить. 

Наша авиация шла над полем боя волнами... Однако противник, придя в себя, начал оказывать 

противодействие со стороны Зееловских высот своей артиллерией, миномётами... появилась 

группа бомбардировщиков... И чем ближе подходили наши войска к Зееловским высотам, тем 

сильнее нарастало сопротивление врага... 



20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия открыла огонь... Начался 

исторический штурм...» 

Ответ: ___________________ 

9. 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 «Рельсовая война» __________(А) Федоров, Ковпак 

операция «Оверлорд» __________(Б) __________(В) 

__________(Г) август—декабрь 1943 г. 
Г. К. Жуков, И. С. Конев 

К. К. Рокоссовский 

Битва за Москву __________(Д) __________(Е) 

  

Пропущенные элементы: 

1) М. А. Егоров, М. В. Кантария 

2) сентябрь 1941 г. — апрель 1942 г. 

3) Д. Эйзенхауэр 

4) битва на Курской дуге 

5) битва за Днепр 

6) август−сентябрь 1943 г. 

7) июнь 1944 г. − август 1944 г. 

8) И. В. Панфилов 

9) май 1942 г. 

 

10. Прочтите отрывок из воспоминаний современника. 

«Таврический дворец к ночи превратился в укреплённый лагерь <...> Весь зал заседаний, хоры 

и соседние залы были наполнены солдатами. Потом в зале заседаний, вперемежку с солдатами, 

открылись заседания "Совета рабочих и солдатских депутатов". У него были свои заботы. Пока 

мы принимали меры к сохранению функционирования высших государственных учреждений, 

Совет укреплял своё положение в городе, разделив его на районы. В каждом районе войска и 

заводы должны были выбрать своих представителей; назначены были "районные комиссары для 

установления народной власти в районах". Временный комитет Думы был оттеснён в далекий угол 

дворца <...>, Родзянко уже чувствовал себя главой и вождём совершившегося. Около трёх часов 

ночи мы получили первые известия о действиях царя. <...> Не имея под руками текста манифеста 

<...> о престолонаследии, мы не сообразили тогда, что самый акт царя был незаконен. <...> 

Сопоставляя факты, нельзя было не прийти к выводу, что царь хитрил, - как он хитрил, давая 

октябрьский манифест». 

  

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

цифры, под которыми они указаны. 

1) Упоминаемые в отрывке события относятся к первой российской 

революции. 

2)Октябрьским манифестом, упоминаемым в отрывке, в России 

учреждалась Государственная Дума. 

3) Описанные в отрывке события происходили в Петрограде. 

4) Родзянко впоследствии возглавил правительство. 

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

6) Итогом описанных событий явился переход всей власти в руки Совета 

рабочих и солдатских депутатов. 

11. Рассмотрите изображение и выполните задание 



 

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

два суждения из пяти предложенных. 

 1) скульптура была создана в период после Великой Отечественной войны 

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

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

4) автором скульптуры является П. К. Клодт 

5) скульптура символизировала единство рабочего класса и крестьянства 

 

 

 

 

 

 

12. Какие из зданий, представленных ниже, были построены в годы руководства страной того же 

государственного деятеля, при котором была создана данная скульптура? В ответе запишите две 

цифры, под которыми они указаны. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входная  контрольная работа по истории для 10 класса. Вариант 2. 

1. Установите хронологическую последовательность: 

1)Атлантическая хартия 2) Потсдамская конференция 

3) Ялтинская конференция.4) Тегеранская конференция 

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

явлениям, происходившим в СССР в 1920-е гг. 1) «скоростники» 2) хозрасчёт 3) золотой червонец 

4) биржа труда 5) концессии  6) стахановцы 

3.  Напишите пропущенное понятие (термин). 

Социально-экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны называлась 

________________. 

4.Установите соответствие между органами государственной власти и их функциями: к каждому 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

  

ОРГАНЫ ВЛАСТИ   ФУНКЦИИ 

A) Временное правительство 

Б) Совет Народных Комиссаров 

(СНК) 

В) Совет Министров 

Г) Всероссийская Чрезвычайная 

Комиссия (ВЧК) 

  

1) высший орган исполнительной 

власти в царской России в 1905-1917 

гг. 

2) высший орган исполнительной 

власти в марте — октябре 1917 г., 

который должен был обеспечить 

созыв Учредительного собрания 

3) учреждение по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем 

4) законодательный орган в 

Российской империи в 1905−1917 гг. 

5) орган исполнительной власти в 

Советской России и СССР в октябре 

1917 г. — 1946 г. 

6) чрезвычайный орган власти в 

период Великой Отечественной 

войны 

 

 

 

 

 

5. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике (1921–1929 

гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

  

1) утверждение частной собственности на землю 

2) денационализация тяжёлой промышленности 

3) отмена государственной монополии внешней торговли 

4) введение концессий  

5) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

 6) появление кредитно-банковской системы и бирж 

 

6. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 

пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего 

пропуск, выберите номер нужного элемента. 

 А) Снабжением тыла и организацией народного хозяйства во время войны занималась такая 

организация, как ______________. 



Б) ______________ занималась стратегическим планированием всех военных операций во время 

Великой Отечественной войны. 

В) ______________ руководил всем партизанским движением во время Великой Отечественной 

войны. 

 Пропущенные элементы: 

1) Наркомат обороны 

2) Государственный Комитет Обороны 

3) Государственная комиссия по снабжению тыла 

4) Центральный штаб партизанского движения 

5) Ставка Верховного Главнокомандования 

6) Президиум политбюро ЦК КПСС 

 

7. Установите соответствие между фамилиями политических деятелей и их деятельностью. Ответ 

запишите в виде последовательности цифр без пробелов и каких-либо символов (не более четырех 

цифр).  

ФАМИЛИИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А) А. В. Луначарский 

Б) А. В. Колчак 

В) В. И. Ленин 

Г) А. М. Каледин 
  

1) лидер антибольшевистского движения на Дону 

2) председатель СНК 

3) нарком просвещения 

4) лидер «левых коммунистов» 

5) «верховный правитель России» 
 

  

   

  

8. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите о какой военной операции идет речь. 

 

«В воздух взметнулись тысячи разноцветных ракет. По этому сигналу вспыхнули 140 

прожекторов, расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей освещали 

поле боя, ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и 

пехоты. Это была картина огромной впечатляющей силы... 

Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплошном море огня и металла. Сплошная 

стена пыли и дыма висела в воздухе, и местами даже мощные лучи зенитных прожекторов не 

могли её пробить. 

Наша авиация шла над полем боя волнами... Однако противник, придя в себя, начал оказывать 

противодействие со стороны Зееловских высот своей артиллерией, миномётами... появилась 

группа бомбардировщиков... И чем ближе подходили наши войска к Зееловским высотам, тем 

сильнее нарастало сопротивление врага... 

20 апреля, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия открыла огонь... Начался 

исторический штурм...» 

  

9. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 

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

  

Название органа власти Год создания Первый руководитель 

__________(А) 1917 г. Г. Е. Львов 

Совет Народных Комиссаров __________(Б) __________(В) 

Центральный исполнительный 

комитет СССР 
1922 г. __________(Г) 



__________(Д) __________(Е) И. В. Сталин 

  

Пропущенные элементы: 

 1) 1941 г. 

2) М. И. Калинин 

3) 1917 г. 

4) Революционный военный совет Республики 

5) Временное правительство 

6) В. И. Ленин 

7) Ф. Э. Дзержинский 

8) 1936 г. 

9) Государственный Комитет Обороны 

 

10. Прочтите отрывок из воспоминаний современника. 

«Таврический дворец к ночи превратился в укреплённый лагерь <...> Весь зал заседаний, хоры и 

соседние залы были наполнены солдатами. Потом в зале заседаний, вперемежку с солдатами, 

открылись заседания "Совета рабочих и солдатских депутатов". У него были свои заботы. Пока 

мы принимали меры к сохранению функционирования высших государственных учреждений, 

Совет укреплял своё положение в городе, разделив его на районы. В каждом районе войска и 

заводы должны были выбрать своих представителей; назначены были "районные комиссары для 

установления народной власти в районах". Временный комитет Думы был оттеснён в далекий угол 

дворца <...>, Родзянко уже чувствовал себя главой и вождём совершившегося. Около трёх часов 

ночи мы получили первые известия о действиях царя. <...> Не имея под руками текста манифеста 

<...> о престолонаследии, мы не сообразили тогда, что самый акт царя был незаконен. <...> 

Сопоставляя факты, нельзя было не прийти к выводу, что царь хитрил, - как он хитрил, давая 

октябрьский манифест». 

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

цифры, под которыми они указаны. 

1) Октябрьским манифестом, упоминаемым в отрывке, в России учреждалась Государственная 

Дума. 

2) Родзянко впоследствии возглавил правительство. 

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

4) Упоминаемые в отрывке события относятся к первой российской революции. 

5) Описанные в отрывке события происходили в Петрограде. 

6) Итогом описанных событий явился переход всей власти в руки Совета рабочих и солдатских 

депутатов. 

 

 

 

11. Рассмотрите изображение и выполните задания 

 

Какие суждения о данном монументе являются верными? Выберите 

два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Название монумента — «Победа». 

2) Этот монумент стоит в Севастополе. 

3) Название кургана, на котором стоит монумент, — Малахов курган. 

4)Этот монумент посвящен событиям Великой Отечественной войны. 

5) Автор монумента — скульптор Е. В. Вучетич. 



 

 

 

12. Рассмотрите изображение и выполните задания 

 

Какие монументы посвящены событиям того же периода, что и изображённый выше? В ответе 

запишите 2 цифры, под которыми они указаны. 

 

 

 
 

 

 

Контрольная работа за первое полугодие (промежуточная аттестация) по истории  11 класс 

Вариант 1. 

1. Начало «Холодной войны» по традиции связывают с: 
1. созданием НАТО; 2. речью Черчилля в Фултоне; 

3. образованием ОВД; 4. испытанием советского атомного оружия. 

2. М.С. Горбачев в области внешней политики провозгласил: 
1. гласность; 2. «ускорение»; 3. «новое политическое мышление»; 4. военный паритет. 

3. Договор о роспуске СССР в 1991 году подписали главы: 
1. России, Казахстана, Украины; 2. России, Белоруссии, Украины; 

3. всех республик бывшего СССР; 4. всех республик, кроме Прибалтийских. 

4. В каком году была принята Конституция, в которой утверждалось, что в СССР построено 

развитое социалистическое общество? 
1. 1924г.; 2. 1977г.; 3. 1918г.; 4. 1993г. 

5. Вывод советских войск из Афганистана состоялся: 
1. в 1979г.; 2. в 1977г.; 3. в 1992г.; 4. в 1989г. 

6. Установите соответствие между событиями и годами. 

САБЫТИЯ ГОДЫ 

А) «дело врачей» 1) 1953 г. 

Б) полет Ю.А.Гагарина в космос 2) 1961 г. 

В) создание НАТО 3) 1949 г. 



Г) запуск в космос первого искусственного спутника Земли 4) 1957 г. 

 5) 1961 г. 

 6) 1962 г. 

Ответ: 

А Б В Г 

    7. Установите соответствие между событиями и годами. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) принятие Конституции «развитого социализма» 1) 1979 г. 

Б) Карибский кризис 2) 1985 г. 

В) ввод советских войск в Афганистан 3) 1962 г. 

Г) I Съезд народных депутатов СССР 4) 1977 г. 

 5) 1989 г. 

 6) 1961 г. 

Ответ: 

А Б В Г 

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

события, явления, происходившие в период 1964−1985 гг. 
1) «застой» 2) Хельсинкский акт 3) «разрядка» 4) «ленинградское дело» 5) НЭП 

9. Что было одной из причин установления консервативного политического курса в СССР 

после отставки Н.С. Хрущева? 
1) намерение руководства провести реформу советской политической системы 

2) планы сокращения расходов на военно-промышленный комплекс 

3) стремление партийно-государственной номенклатуры к стабильности и полноте своей власти 

4)отказ от идеи мирного сосуществования с западными странами 

10. Установите соответствие между событиями и фамилиями руководителей страны. 

СОБЫТИЯ Руководители СССР 

А) объединение Западной и Восточной Германии 1) И.В. Сталин 

 

Б) размещение ядерных ракет на Кубе 2) Н.С. Хрущев 

В) участие СССР в совещании по безопасности и 

сотрудничеству в Европе в г. Хельсинки 

3) Л.И. Брежнев 

Г) участие СССР в Потсдамской конференции 4) Ю.В. Андропов 

 5) М.С. Горбачев 

Ответ: 

А Б В Г 

    11. Какие три из перечисленных положений относятся к мероприятиям экономической 

реформы 1965 г., проводившейся под руководством А.Н. Косыгина? 
1) возможность создания на предприятиях фондов экономического стимулирования работников 

2)предоставление права предприятиям оставлять часть прибыли 

3) введение элементов хозрасчёта – частичной экономической самостоятельности предприятий 

4) отказ от планирования деятельности предприятий 

5) создание совнархозов 

6)реорганизация машинно-тракторных станций 

12. Кто из названных руководителей СССР в 1980-е гг. проводил решительный курс (серию 

мер) на укрепление производственной и общественной дисциплины и борьбе с коррупцией? 
1) Ю.В. Андропов 2) М.С. Горбачев 3) К.У. Черненко 4) Л.И. Брежнев 

13. Прочтите отрывок из статьи историка Р.А. Медведева и напишите фамилию 

руководителя СССР, о котором идет речь. 
«После смещения Хрущева высший партийно-государственный аппарат уже не хотел слишком 

сильного лидера. Эти люди хотели более спокойной жизни… стабильности в своем положении и 

уверенности в будущем… (Их) вполне устраивал именно слабый и доброжелательный 



руководитель, не обладавший ни сильным интеллектом, ни сильной волей. Эта жажда 

стабильности и выдвинутый (им) лозунг «стабильности» полностью совпадали…» 

_________________________ 

14. Концепция «нового политического мышления» в международных отношениях была 

выдвинута 
1) во второй половине 1980-х гг. 2)в середине 1970-х гг. 

3) в первой половине 1990-х гг. 4) во второй половине 1950-х гг. 

15. Какие три из названных событий произошли в период перестройки? 
1) отмена 6 статьи Конституции СССР 

2) избрание президента СССР 

3)устранение «антипартийной группы» Маленкова–Молотова–Кагановича 

4) XX съезд КПСС 

5) провозглашение политики гласности 

6) принятие Конституции СССР 

16. Какие три из перечисленных положений относятся к политике «перестройки»? 
1) отказ от политики «холодной войны» 

2) усиление роли Советов в управлении государством 

3) введение многопартийности 

4) замена продразвёрстки продналогом 

5) приоритетное развитие военно-промышленного комплекса 

6) борьба с «космополитизмом» 

17. Декларация о государственном суверенитете РСФСР провозгласила 
1) приоритет Конституции и законов РСФСР на территории РСФСР 

2)учреждение Государственной Думы РФ 

3) сокращение прав автономных образований, краёв и областей 

4)право российских автономий на выход из РФ 

18. Прочтите отрывок из обращения Президента и напишите сокращённое название 

комитета, о выступлении которого идёт речь. 
«В ночь с 18 на 19 августа… отстранён от власти законно избранный Президент страны. Какими 

бы причинами не оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с … антиконституционным 

переворотом… Соответственно объявляем незаконными все решения и распоряжения этого так 

называемого комитета». 

Ответ: _______________________ 

 

Контрольная работа за первое полугодие (промежуточная аттестация) по истории  11 класс 

Вариант 2. 

1. Заявление о том, что «ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не может 

быть победителей», сделали на встрече в середине 1980-х гг. в Рейкьявике руководители: 
1. Б.Н. Ельцин и Дж. Буш; 2. М.С. Горбачев и Р. Рейган; 

3. Л.И. Брежнев и Р. Никсон; 4. Н.С. Хрущев и Дж. Кеннеди. 

2. В 1962 году советские ракеты были размещены: 
1. в Чехословакии; 2. в ГДР; 3. на Кубе; 4. в Венгрии. 

3. Какой ряд дат связан с успехами СССР в освоении космоса? 
1. 1945г., 1953г., 1964г.; 2. 1965г., 1977г., 1982г.; 3. 1969г., 1979г., 1989г.; 4. 1957г., 1961г. 1965г. 

4. Какое новое положение было включено в Конституцию СССР, принятую в 1977г.? 
1. осуждение культа личности Сталина; 2. построение за двадцать лет коммунистического 

общества; 

3. введение принципа разделения властей; 4. построение в СССР развитого социализма. 

5. Что из названного относилось к причинам возникновения забастовочного движения в 

СССР в конце 1980-х гг.? 
1. проведение радикальной экономической реформы; 

2. введение уголовного наказания за опоздания на работу; 

3. тяжелые условия жизни и труда рабочих; 

4. создание системы территориальных совнархозов. 



6. Установите соответствие между событиями и годами. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) создание Организации Варшавского договора 1) 1947 г. 

Б) Карибский кризис 2) 1962 г. 

В) отмена карточек на продуты и проведение денежной реформы 3) 1956 г. 

Г) ХХ съезд КПСС 4) 1955 г. 

 5) 1977 г. 

 6) 1989 г. 

Ответ: 

А Б В Г 

     

7. Установите соответствие между датами и событиями в истории СССР. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) отстранение Н.С. Хрущева от власти 1) 1953 г 

Б) избрание Ю.В. Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС 2) 1964 г. 

В) заявление Президента СССР М.С. Горбачева об отставке 3) 1982 г. 

Г) смерть И.В. Сталина 4) 1944 г. 

 5) 1991 г. 

 6) 1989 г. 

 

Ответ: 

А Б В Г 

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

явлениям, относящимся к периоду 1985—1991 гг. 
1) вертикаль власти 2) монетизация 3) бюджетный дефицит 4) многопартийность 

5) референдум 6) ускорение социально-экономического развития 

9. Что было одной из причин неудачи экономических реформ в СССР во второй половине 

1960-х гг.? 
1) отсутствие полной поддержки реформ высшим партийно-государственным аппаратом 

2)недостаточное снабжение предприятий сырьем 

3) ликвидация отраслевых министерств 

4)прекращение государственного планирования развития экономики 

10. Установите соответствие между событиями и фамилиями руководителей СССР, в период 

пребывания которых у власти происходили эти события. 

СОБЫТИЯ Руководители СССР 

А) введение поста Президента СССР 1) Л.И. Брежнев 

Б) принятие Конституции «развитого социализма» 2) Н.С. Хрущев 

В) расстрел демонстрации рабочих в г. Новочеркасске 3) Ю.В. Андропов 

Г) борьба с коррупцией 4) М.С. Горбачев 

 5) И.В. Сталин 

Ответ: 

А Б В Г 

    11. Какие три из названных мер были осуществлены в ходе перестройки? 
1) ликвидация центральных отраслевых министерств и их замена совнархозами 

2) либерализация цен 3) созыв Съезда народных депутатов 

4) введение госприёмки 5) ликвидация КГБ 

6) принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности 

12. Кто из названных руководителей СССР в 1980-е гг. принял решение о выводе советских 

войск из Афганистана? 
1)Н.С. Хрущев 2) М.С. Горбачев 3) Ю.В. Андропов 4) Л.И. Брежнев 



13. Прочтите отрывок из статьи историка Р.А. Медведева и напишите фамилию 

руководителя СССР, о котором идет речь. 
«Пленум проголосовал против [него], хотя, безусловно, он имел какую-то поддержку. В 

некотором смысле это был его лучший час: ещё 10 лет назад никто не мог предположить, что 

преемник Сталина может быть устранен таким простым и мягким методом, как простое 

голосование». ______________ 

14. Понятие «новое политическое мышление» возникло в период руководства СССР 
1) Н.С. Хрущёва 2) М.С. Горбачёва 3)Л.И. Брежнева 4) И.В. Сталина 

15. Какие из названных законов и постановлений были приняты в период перестройки 1985 

– 1991 гг.? 
1) «Об аренде и арендных отношениях в СССР» 

2) «О кооперации в СССР» 

3) «Об укреплении социалистической трудовой дисциплины» 

4) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные 

товары» 

5) «О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике» 

6) «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации МТС» 

16. Какие три из перечисленных мер относятся к периоду «перестройки»? 
1) Принятие Закона «Об индивидуальной трудовой деятельности». 

2) Внедрение бригадного и арендного подряда. 3) Борьба с пьянством и алкоголизмом. 

4) Курс на приватизацию собственности 5) Либерализация цен. 

17.Что из перечисленного было одним из последствий реформы политической системы 

СССР в период «перестройки»? 
1)усиление власти союзного центра 2) появление оппозиционных партий 

3) создание Государственного Совета 4)создание системы федеральных округов 

18. Прочтите отрывок из книги А.Д. Сахарова и напишите название направления политики, 

о котором идет речь. 
«О чем же я думаю, что жду от перестройки? Прежде всего о (ней). Именно (она) должна создать в 

стране новый нравственный климат! Люди ... должны знать правду и должны иметь возможность 

беспрепятственно выражать свои мысли...». 

Ответ: ___________________ 

 

 

 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) по истории 11 класс. 

1 Вариант. 

1.Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

ответ. 

1)  разгром антипартийной группы Маленкова — Молотова — Кагановича 

2)  принятие партийной резолюции «О единстве партии» 

3)  доклад Н. С. Хрущёва на XX съезде КПСС 

4)  отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей и направляющей роли КПСС 

5)  разгром троцкистско-зиновьевского блока 

2.Установите соответствие между международными кризисами, участниками которых 

выступал СССР, и их датами. 



 

 

3. Выберите события, относящиеся  ко второму десятилетию ХХI в.  
1) Внесение изменений в Конституцию РФ.  

2) Проведение XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи.  

3) Принятие Конституции Донецкой Народной Республики.  

4) Чеченская кампания.  

5) Подписание союзного договора России и Беларуси.  

6) Проведение чемпионата Европы по футболу в Донецке.  

4.О каком событии идет речь в документе? В каком году оно произошло? (2 балла) 

 «…Никто из советских руководителей не возражал против планов Хрущева, а маршал 

Малиновский довольно активно их поддерживал. Его можно было понять: ведь в тот период 

соотношение ядерных сил СССР и США было 1 к 17».  

 

5.  Установите соответствие между странами и политическими деятелями  (6 баллов)  

Деятели Государства 

А) Франция  

Б) Германия 

В) Италия  

Г) Великобритания 

Д) Чехословакия 

Е) Румыния 

1) Эмманюэль Макрон    7) В. Ярузельский  

2) Альдо Моро                  8) Александр Дубчек                          

3) Дональд Трамп             9) Борис Джонсон 

4) Имре Надь             

5) Николае Чаушеску       

6) Гельмут Коль                  

 

6. Расставьте события в хронологическом порядке (4 балла) А В Г Б 

А) образование НАТО;                              В) «Пражская весна»;    

Б) операция "Буря в пустыне";               Г) вывод советских войск из Афганистана. 

 

7.Какие суждения о данном изображении 

являются верными? Выберите два 

суждения из пяти предложенных. 

Какие суждения о плакате являются верными? 

Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

1)  Плакат появился в годы 

восстановительной пятилетки. 

2)  Руководителем страны в период 

появления плаката был Н. С. Хрущёв. 

3)  Период, когда появился данный плакат, 

вошёл в историю как «оттепель». 

4)  При освоении целины зерновая 

культура, которой посвящён плакат, была 

преобладающей. 

5)  Результатом кукурузной компании 

было решение проблемы снабжения страны 

продовольствием. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

КРИЗИСЫ 

ДАТЫ 

A) Венгерский кризис 1) 1950—1953 гг. 

Б) Чехословацкий кризис 2) 1956 г. 
B) Карибский кризис 3) 1962 г. 

Г) Корейская война 4) 1968 г. 

 5) 1979 г. 



 
 

 

 

 

8. Какой из плакатов, представленных 

ниже, относится к тому же периоду, что и 

данный? В ответе запишите цифру, под 

которой он указан. 

  

 



 

9.Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы пред-

полагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний 

по курсу истории соответствующего периода. 

Из Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». 

«В журнале «Звезда» за последнее время... появилось много безыдейных, идеологически вредных 

произведений. Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю 

Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Известно, что Зощенко давно 

специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой 

безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу 

молодежь и отравить ее сознание. 

.. .Плохо ведется журнал «Ленинград», который постоянно предоставлял свои страницы для пошлых 

и клеветнических выступлений Зощенко, для пустых и аполитических стихотворений Ахматовой. 

Как и редакция «Звезды», редакция «Ленинграда» допустила крупные ошибки, опубликовав ряд 

произведений, проникнутых духом низкопоклонства по отношению ко всему иностранному». 

Укажите хронологические рамки, название периода, когда было принято постановление, 

фамилию руководителя СССР в этот период. 

10. Дайте определение понятиям  

1)   «Лысенковщина»                                 2) «гласность» 

11. Используя исторические знания, приведите 3 аргумента, которыми можно подтвердить 

данное суждение.  (3 балла) 

Развал СССР стал следствием воздействий внешнеполитических факторов. 

 

  Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) по истории 11 класс. 

2 вариант . 

1.Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 

ответ. 

1) расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске 

2)  начало «холодной войны» 

3)  выступление ГКЧП 

4)  мятеж Чехословацкого корпуса 

5) Начало перестройки в СССР 

2.Установите соответствие между международными событиями и их датами. 

 

3. Выберите события, относящиеся к первому десятилетию ХХI в.  
1) Грузино-осетинский конфликт.  

2) «Оранжевая» революция в Украине.  

3) Принятие Конституции Донецкой Народной Республики.  

4) Создание Шанхайской организации сотрудничества.  

5) "Парад суверенитетов".  

6) Избрание Президентом России Б.Н. Ельцина.  

 

4.  О каком событии идет речь в документе? В каком году оно произошло? «Национальное 

собрание Чехословацкой Социалистической Республики… выражает категорический протест 

правительствам и парламентам пяти государств, которые принимают участие в оккупации...»  

5.  Установите соответствие между странами и политическими деятелями   

Деятели Государства 

СОБЫТИЯ ДАТЫ 

A) создание НАТО 1) 1945 г. 

Б) Венгерский кризис 2) 1949 г. 

B) возведение Берлинской стены 3) 1956 г. 

Г) «Пражская весна» 4) 1961 г. 

 5) 1968 г. 



А) Франция  

Б) Германия 

В) США 

Г) Великобритания 

Д) Польша 

Е) Югославия 

1) Шарль де Голль            7) Тодор Живков 

2) Альдо Моро                  8) Маргарет Тэтчер 

3) Рональд Рейган             9) Ангела Меркель 

4) Иосип Броз Тито                       

5) Янош Кадар            

6) Лех Валенса                    

 

6. Расставьте события в хронологическом порядке (4 балла)  
А) Карибский кризис;       Б) падение Берлинской стены;                                

 В) образование ОВД;       Г) введение советских войск в Афганистан. 

 

7.Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. 

  
1) События, которым посвящена карикатура, произошли после Второй мировой войны. 

2)  Одну из стран на карикатуре символизирует богиня Афродита. 

3)  В военный блок, деятельности которого посвящена данная карикатура, в настоящее время входят 

некоторые страны, ранее бывшие союзными республиками в составе СССР. 

4)  Военный блок, деятельности которого посвящена данная карикатура, был создан в ответ на 

создание Организации Варшавского договора. 

5)  Европейская страна, символически изображённая на карикатуре, долгое время входила в состав 

Российской империи. 

8.Укажите изображение объекта, возведённого в том же веке, в котором европейская страна, 

символически изображённая на карикатуре, получила независимость. В ответе запишите 

цифру, которой это изображение обозначено. 

 



9.Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы 

предполагают использование информации из источника, а также применение исторических 

знаний по курсу истории соответствующего периода. 

Из статьи маршала С.Ф. Ахромеева 

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

были очень чувствительными. Афганистан обходился дорого. Каждый день войны 40-й армии 

обходился в 6,0 млн рублей. Кроме того, постоянно всем необходимым надо было снабжать 

афганские войска. В итоге стране каждый день войны обходился в 10-11 млн рублей. 

Война в Афганистане нанесла ущерб авторитету Советских Вооруженных сил. Им была 

поставлена неправомерная и нереальная задача: военным путем заставить народ, численностью 17 

млн человек, подчиниться непопулярному правительству, опирающемуся на советские штыки. 

Она была непосильна и для армии численностью 75 тысяч человек, увеличенной затем до 108 

тысяч... Здравомыслящим людям заранее была очевидна призрачность иллюзий, которые питал 

кое-кто насчёт того, что воевать советским войскам в Афганистане не потребуется. Они, дескать, 

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

силами, а с внутренними мятежными силами справится афганская армия. Реальная 

действительность быстро развеяла эти иллюзии. Советским войскам пришлось втянуться в 

девятилетнюю кровавую авантюру... » 

В каком году началась советская военная кампания, о которой говорится в тексте? Укажите 

фамилию руководителя СССР, при котором она началась, и фамилию руководителя СССР, 

при котором она окончилась. 

10. Дайте определение понятиям  

1)   «Ждановщина»                                 2) «перестройка» 

11. Используя исторические знания, приведите 3 аргумента, которыми можно подтвердить 

данное суждение.   

Развал Советского союза был следствием неудачной политики М.С. Горбачева. 

 

Методические материалы 

Объяснительно-иллюстративное обучение 

Оно обеспечивает восприятие обучающимися учебной информации с одновременным ее 

обобщением, усвоением понятий, законов, теорий. Используемые практические упражнения 

призваны обеспечить углубление, закрепление знаний, умений и навыков, применения их в новых 

ситуациях. Они предусматривают и самоконтроль эффективности усвоения знаний, умений и 

навыков, повторение изученного. Эта технология обучения ориентирует на репродуктивное 

усвоение знаний, умений и навыков. Она обеспечивает всестороннее и прочное усвоение учебной 

информации и овладения способами практической деятельности. Наиболее эффективна она в том 

случае, когда содержание учебного материала является преимущественно информативным и 

слишком сложным для того, чтобы ученики осуществляли самостоятельный поиск знаний. 

Целесообразна она и при изучении принципиально нового материала, так как у учащихся 

отсутствуют опорные знания для решения проблемных ситуаций. 

Объяснительно-иллюстративное обучение обеспечивает быстрое усвоение учебной информации, 

формирование знаний, умений и навыков, что делает невозможным пробелы в знаниях. Кроме 

того, коллективное усвоение знаний дает возможность выявить типичные ошибки и 

ориентировать школьников на их устранение. Однако оно не предусматривает самостоятельного 

поиска учащимися в процессе овладения знаниями, не способствует подготовке людей с 

творческим мышлением, способных самостоятельно решать творческие познавательные задачи. 

Поэтому в школе наряду с объяснительно-иллюстративным используют проблемный, 

программированный, дифференцированное обучение. 

Игровые педагогические технологии включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые 



могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. 

 Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 

выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по таким 

основным направлениям: дидактическая цель ставится перед обучающимися в форме игровой 

задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в 

качестве ее средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 

     По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др. 

 Технология разноуровневого обучения 

Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических условий для 

включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития. Ее 

появление было вызвано тем, что традиционная классно-урочная система, ориентированная на 

обучение всех детей по унифицированным программам и методикам, не может обеспечить 

полноценного развития каждого ученика. Учитель в образовательном процессе имеет дело с 

учащимися, имеющими различные интересы, склонности, потребности, мотивы, особенности 

темперамента, мышления и памяти, эмоциональной сферы. При традиционной классно-урочной 

системе эти особенности трудно учитываются. 

Технология разноуровневого обучения предусматривает уровневую дифференциацию за счет 

деления потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу группы, каждая из которых 

овладевает программным материалом в различных образовательных областях на базовом и 

вариативном уровнях (базовый уровень определяется государственным стандартом, вариативный 

— носит творческий характер, но не ниже базового уровня). 

Используются три варианта дифференцированного обучения: 

1. на основе предварительной диагностики динамических характеристик личности и уровня 

овладения общеучебными умениями обучающиеся с начала обучения распределяются по классам, 

работающим по программам разного уровня; 

2. внутриклассная дифференциация происходит в среднем звене, в зависимости от 

познавательных интересов на добровольной основе создаются группы углубленного изучения 

отдельных предметов; 

3. дифференциация за счет профильного обучения в основной школе и старших классах, 

организованная на основе психодидактической диагностики, экспертной оценки, рекомендаций 

учителей и родителей, самопознания и самоопределения школьника 

 

Методическая литература: 

1. М.И. Дударев. Поурочные методические рекомендации к учебнику Н.В. Загладина, С.Т. 

Минакова, С.И. Козленко, Ю.А. Петрова «История России. XX век». М., «Русское слово», 2010г.  

2. Компакт-диск. История 9 класс. Тестовый контроль. Волгоград, «Учитель», 2010г. 

3. Атлас по всеобщей истории. Новейшее время. XX век + контурные карты. 

4. Атлас по истории России XX век + контурные карты. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Таблицы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории  

2. (синхронистические, хронологические,  сравнительные, обобщающие) за 9 класс. 

3. Схемы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории (отражающие 

причинно-следственные связи, системность ключевых событий, явлений и процессов истории). 

4. Карты, картографические схемы, анимационные картосхемы по истории России и всеобщей 

истории за 9 класс. 



 

 

Нормы оценивания. Оценка «5» ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-предметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте.  



6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 
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