
Рабочая программа по истории для 11 классов  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества:  

 в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
ценностное  

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране;  

 в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к 
выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 
в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде;  в духовно-нравственной сфере: представление о 
традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского 
общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 
с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  

 в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, 
культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций 
историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания;  в сфере 
эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения 
ценностей общества и средства  



коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 
уважение к культуре своего и других народов;  в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 
необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 
духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

 в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой  

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 
современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных интересов,  

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;  

 в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание 
глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 
истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 
природные и социальные вызовы. 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентного и личностно ориентированного подходов в 
процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 
умениями, их реализующими. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Метапредметные результаты 

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного инструментария изучаемых 
областей знаний; 



• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и 
прочую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 
• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 
информационных ресурсов и контролируемом Интернете; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 
• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи; 
• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности 

(высказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин формации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего образования. 

Выпускник 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; 
• оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 
• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 
национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 
• определять место и время создания исторических документов; 
• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 
• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 
• использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к 

месту и времени; 
• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей XX века; 
• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории XX века; 



• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из 
разных источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
• применять полученные знания при анализе современной политики России;владеть элементами проектной деятельности.  

  

 

 Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945–2022 гг. (45 часов) 
 

Введение 

СССР В 1945–1991 гг.  
СССР в 1945–1953 гг.  
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация 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. Репарации, 
их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. 
Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 
отмена карточной системы (1947). 

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».  



Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления разрушенного хозяйства. 
Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 
Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 
народной демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора 
(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. 

Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, 
культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и 
мире. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 
депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. Шестидесятники. 
Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и 
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной 
проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. 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. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав 
союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 
Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 
интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 



ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 
коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 
Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного 
потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и 
стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР 
и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 
Смещение Н. С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  
Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 
1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов развития. Новые попытки 
реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 
развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-
энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 
проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 
Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в 
советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: 
поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский 
вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 



Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. 
Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Достижение 
военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 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. 
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. Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Либерализация цензуры. 
Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. 
История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 
объединения. 

Новое мышление Горбачева. 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. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы 
народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов 
СССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Обострение 
межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и 
национальных элит.  



Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 
Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных 
депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание 
М. С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 
Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 
договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса в стране в 
ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Введение карточной системы 
снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 
полки магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 
Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 
отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 
Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-
Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на международной арене. 
  
Обобщение 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992–2022 гг. 
Становление новой России (1992–1999)  
Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. 

Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 
приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и 
криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 



Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Указ Б. Н. 
Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 
Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 
1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 
1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 
федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного 
договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. 
Военно-политический кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Тенденции 
деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в 
российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. 
Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 
Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 
ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение 
сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском 
пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 
движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 
Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В. В. Путина и связанные с этим 

ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней 



политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства 
страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. 
Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная 
реформа. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 
инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 
рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов.  

Президент Д. А. Медведев, премьер-министр В. В. Путин. Основные направления внешней и внутренней политики. 
Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В. В. Путина Президентом РФ в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в 
состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и 
др.). Начало конституционной реформы (2020).  

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, культуры, науки и его 
результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 
депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и 
меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские и 
XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их 
последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 
населения. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. 
Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 
автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне (2020). 



Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней политики РФ (2000) и ее 
реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 
концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 
локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 
внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и 
ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над вооружениями и 
последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. Россия в СНГ и в 
Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в 
условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США 
и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 
сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики 
России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией 
и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной 
Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и 
их союзниками политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и процессы 
глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном 
мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ и Интернета. 
Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной 
системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их научной 
деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной 



художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 
массовая культура. 

 Итоговое обобщение 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945–2022 гг.  
 

Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. Переход от 
индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание 
биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй 
половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в.  
От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. 

Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух 
военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие постиндустриального 
общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и повороты политического 
курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во 
Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской 
Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные годы. Научно-
техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое 
чудо». Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской 
интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение 
диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. 
Европейский союз. 



Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Революции второй 
половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы 
социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель 
социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и 
страны восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. 
Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на 
Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, 
политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы и пути модернизации 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 
Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и провозглашение 

национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун 
и маоизм; экономические реформы конца 1970-х – 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение 
Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение 
независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление 
суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достижения и проблемы 
модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, 
роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Палестинская проблема. 
Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-
израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ 
– начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 



Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год Африки», 1970–1980-е гг.). 
Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. Организация 
Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические 
конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в.  
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, влияние США. Аграрные 

реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и 
демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый 
поворот» в конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в.  
Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. Международные 

кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в 
Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. 
Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. Договор о запрещении 
ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод 
войск государств – участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и 
Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений 
(ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. Наращивание 
стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской концепции нового политического 
мышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические 
последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская Федерация – правопреемник СССР на международной арене. 
Образование СНГ. 



Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к многополюсному миру. Региональная и 
межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание 
национальных интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный 
терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в.  
Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, медицина). Научно-

техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, 
США). Развитие электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от модернизма к 
постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, художественные решения. 
Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. 
Молодежная культура. 

Современный мир 
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. Проблема природных 

ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 
Обобщение  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 
программы  

 

  

Всего  

 

Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсы  

 
1.1 Введение  1  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 
1.2 СССР в 1945—1953 гг.  4  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 

1.3 СССР в середине 1950-х — первой 
половине 1960-х гг.  6  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 

1.4 Советское государство и общество в 
середине 1960-х — начале 1980-х гг.  7  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 

1.5 Политика перестройки. Распад СССР 
(1985—1991)  6  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 

1.6  Повторение  1  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 
1.7 Итоговое обобщение  1  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 
Итого по разделу  26 

2.1 Становление новой России (1992—
1999)  7  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 

2.2 Россия в ХХI в.: вызовы времени и 
задачи модернизации  10  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 

2.3  Итоговое повторение  1  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 



Итого по разделу 18 
1.1 Введение  1  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 

1.2 Страны Северной Америки и Европы во 
второй половине ХХ — начале XXI в.  9  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 

1.3 
Страны Азии, Африки во второй 
половине ХХ — начале XXI в.: 
проблемы и пути модернизации 

 4  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 

1.4 Страны Латинской Америки во второй 
половине ХХ — начале XXI в.  2  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 

1.5 Международные отношения во второй 
половине ХХ — начале XXI в.  3  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 

1.6 Развитие науки и культуры во второй 
половине ХХ — начале XXI в.  2  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 

1.7 Современный мир  1  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 
1.8 Обобщение  1  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 
Итого по разделу  23 
Итоговое обобщение  1  videouroki.net›video/istoriya-rossii/11-class/ 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

История России. Всеобщая история.  
 
Оценка устного  и письменного ответа. 
 
Отметка «5» (отлично) соответствует   высокому уровню  успешности  в достижении планируемых результатов и 
выставляется  в случае выполнения следующих общих требований:  
1. Знание, понимание, глубина освоения учащимся всего объёма программного материала. 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 
выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 
незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 
логичность и полнота изложения (два недочета приравнивается к одной ошибке), устранение отдельных неточностей с 
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры речи. 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и 
демонстрирует следующие специальные знания и умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику; 
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей истории, 
определять их место в историческом развитии страны и мира; 
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом историзма; 
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей(значение, уроки, вклад в 
мировую историю, соответствие критериям нравственности); 
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 



• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
 
Отметка «4» (хорошо) соответствует   повышенному  уровню  успешности  в достижении планируемых 
результатов и  выставляется  в случае выполнения следующих общих требований и особенностей ответа:  
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 
выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике,  полнота и логичность 
раскрытия вопроса, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.  
3. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 
приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала, при соблюдении основных правил 
культуры речи. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• показывает выполнение предъявляемых специальных  требований, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 
неточности, не искажающие общего исторического смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с исторической 
картой и историческим источником. 



 
Отметка «3» (удовлетворительно)  соответствует   базовому (необходимому) уровню  успешности  в достижении 
планируемых результатов и выставляется  в случае выполнения следующих общих требований и особенностей 
ответа:  
1. Знание и освоение материала на достаточном минимальном  уровне выполнения требований, предъявляемых к 
конкретной работе, умение  работать на уровне воспроизведения. 
2.  Затруднение  при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи учителя, 
затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  
3. Наличия грубой ошибки, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок 
или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполнота раскрытия вопроса; незначительное несоблюдение основных правил культуры речи. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе частичного использования 
необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» (неудовлетворительно) соответствует пониженному  уровню  успешности, свидетельствует о 
недостижении необходимого уровня и  выставляется в случае:  
1. Освоения  материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельных представлений об изученном 
материале. 
2. Отсутствия  умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 



3. Наличия  нескольких грубых ошибок, наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 
ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений, значительного несоблюдения основных 
правил культуры речи. 
Отметка «2» выставляется также  в том случае, если учащийся допустил число ошибок и недочетов превосходящее 
норму, при которой может быть выставлена оценка «3»,  либо правильно выполнил менее половины работы,  либо 
отказался отвечать. 

Критерии оценки тестового задания. 

% выполнения Уровень  Оценка по пятибалльной шкале 
80-100% Высокий  5 (отлично) 
65-79 % Повышенный 4 (хорошо) 
50-65% Базовый 3 (удовлетворительно) 
Менее 50% Пониженный 2 (неудовлетворительно) 

 
Примечание. В случаях, когда при проведении письменного тематического контроля и контроля в рамках 
промежуточной аттестации используются стандартизированные контрольно-измерительные материалы с разработанной  
системой оценки результатов, оценивание производится в соответствии с имеющимися критериями и  шкалой оценивания 
используемых КИМ.  

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа №1 «Великая Отечественная война» Вариант 1 

Часть 1 

1. Прочитайте отрывок из приказа немецкого командования и определите, о проведении какой операции говорится в тексте: 



«Цель наступления – посредством массированно, беспощадного и быстро поведённого каждой из атакующих армий наступательного удара из 
района Белгорода и южнее Орла окружить находящиеся в районе Курска силы противника и концентрированным наступлением уничтожить их… 
Необходимо… как можно лучше сосредоточить наступательные силы на узком участке фронта, чтобы использовать превосходство в отдельных 
пунктах всех наступательных средств (танков, штурмовых орудий, артиллерии, дымовых миномётов и т.д.) и одним ударом, до соединения обеих 
наступающих армий, прорвать фронт противника и окружить его…» 

1) «Тайфун»; 2) «Цитадель»; 3) «Уран»; 4) «Багратион». 

2. К начальному этапу Великой Отечественной войны относится: 

1) Смоленское сражение; 2) Сталинградская битва; 3) битва на Курской дуге; 4) Берлинская операция. 

3. Наступление войск Юго-Западного фронта на Харьков весной 1942г. закончилось: 

1) Разгромом немецкой группировки; 2) Освобождением Северного Кавказа; 

3) Окружением двух советских армий; 4) Окружением немецких армий. 

4. Начало блокады Ленинграда: 1) 10 июля 1941г.; 2) 8 сентября 1941г.; 3) 30 августа 1941г.; 4) 15 сентября 1941г. 

5. Наступательная операция советских войск под Сталинградом получила название: 

1) «Багратион»; 2) «Цитадель»; 3) «Уран»; 4) «Тайфун». 

6. Установите соответствие между названиями битв на советско-германском фронте и годами, когда они произошли. 

НАЗВАНИЯ БИТВ ГОДЫ 

А Курская 1) 1941 г 

Б Берлинская 2) 1942-1943 г 

В Московская 3) 1943 г 

Г Сталинградская 4) 1944 г 

  5) 1945 г 

7. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала A.M. Василевского и укажите, о подготовке к какой наступательной операции идет речь. 

«Советское командование оказалось перед дилеммой: наступать или обороняться? Были внимательнейшим образом проанализированы все 
возможности, изучены все варианты действий. Принять единственно правильное решение помог коллективный разум, творческий труд опытных, 
умудренных двумя годами войны военачальников и штабов... Анализируя разведывательные данные о подготовке врага к наступлению, фронты, 
Генеральный штаб и Ставка постепенно склонялись к идее перехода к преднамеренной обороне...» 1) Сталинградской 2) Берлинской 



3) Московской 4) Курской 

8. Прочтите отрывок из директивы немецкого командования и напишите название плана немецкого командования, на исполнение которого была 
направлена эта директива. «Немецкие вооруженные силы должны быть готовы к тому, чтобы еще до окончания войны с Англией победить путем 
быстротечной военной операции Советскую Россию. Особое внимание следует обратить на то, чтобы не было разгадано намерение произвести 
нападение... Общая цель: находящиеся в западной части России войсковые массы русской армии должны быть уничтожены в смелых операциях с 
глубоким продвижением танковых частей. Следует воспрепятствовать отступлению боеспособных частей в просторы русской территории...» 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний Г.К. Жукова и укажите, о какой операции Великой Отечественной войны идет речь в отрывке. «Наша 
авиация шла над полем боя волнами... Однако противник, придя в себя, начал оказывать противодействие со стороны Зееловских высот своей 
артиллерией, минометами... 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...» 

«Великая Отечественная война» Вариант 2 

Часть 1 

1. Смоленское сражение в годы Великой Отечественной войны 

1) приостановило на месяц немецкое наступление на Москву; 

2) предотвратило полное блокирование Ленинграда немцами; 

3) задержало вступление немецких армий в Киев; 

4) завершилось первым «котлом» для немецкой армии. 

2. С необычным призывом: «Братья и сестры…» выступил 3 июля 1941г.: 

1) Калинин; 2) Молотов; 3) Жуков; 4) Сталин. 

3. После какого сражения Второй мировой войны завершился коренной перелом: 

1) Московское; 2) Сталинградское; 3) Курское; 4) Берлинское. 

4. Какое сражение не относится к «10 сталинским ударам»: 

1) Снятие блокады Ленинграда; 2) Освобождение Крыма и Одессы; 

3) Корсунь-Шевченковская операция; 4) Курская Дуга. 

5. Приказ № 227 «Ни шагу назад!» вышел в течение битвы: 

1) Московская; 2) Сталинградская; 3) Курская; 4) Оборона Ленинграда. 



6. Кто из советских военачальников руководил взятием Берлина 

1) Сталин; 2) Жуков; 3) Рокоссовский; 4). Василевский. 

7.Соотнесите название военных операций и их цели: 

НАЗВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ ЦЕЛИ 

А Багратион 1) Захват Москвы 

Б Барбаросса 2) Наступление под Сталинградом 

В Тайфун 3) Освобождение Белоруссии 

Г Уран 4) Вторжение в СССР 

  5) Наступление немцев на Курской 
Дуге 

8. Прочтите отрывок из сочинения современного историка Н. Верта и укажите название документа. «Договор сопровождал секретный протокол, 
фотокопия которого была позже обнаружена в Германии, но существование которого в СССР тем не менее отрицалось вплоть до лета 1989 г. 
Протокол разграничивал сферы влияния сторон в Восточной Европе...» 

1) декларация Тегеранской конференции 2) пакт Молотова—Риббентропа 

3) акт о капитуляции Германии 4) Мюнхенское соглашение 

9. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала В.И. Чуйкова и напишите название битвы, о которой в нем говорится. 

«...Несмотря на громадные потери, захватчики лезли напролом. Колонны пехоты на машинах и танках врывались в город. По-видимому, 
гитлеровцы считали, что участь его решена, и каждый из них стремился как можно скорее достичь центра города и там поживиться трофеями... 
Наши бойцы... выползали из-под немецких танков, чаще всего раненые, на следующий рубеж, где их принимали, объединяли в подразделения, 
снабжали, главным образом, боеприпасами, и снова бросали в бой». 

10. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите название города, пропущенное в нем. 

«Ожесточенные оборонительные бои велись у Одессы. По приказу Ставки был создан Одесский оборонительный район. Бои шли до 16 октября, 
после чего Одесский гарнизон был эвакуирован в Крым. Оборонительные сражения в Крыму начались в сентябре-октябре 1941 г. Наиболее 
длительной была оборона ____, она длилась 250 дней. Моряки-черноморцы держались до последнего». 

1) Керчь 2) Севастополь 3) Ленинград 4) Новороссийск 

11. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите название армии, пропущенное в отрывке. 



«Советские войска освободили ряд портов Северной Кореи и Курильские острова. Красная Армия совместно с кораблями Военно-Морского флота 
нанесла сокрушительный удар японцам, разгромив мощную армию, чем была оказана действенная помощь народам Китая и Кореи». 

1) Пекинская 2) Квантунская 3) Курильская 4) Цусимская 

12. Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника и укажите название города, о боях за который идет речь. 

"Здание освещается огнем пожарищ. По лестнице, мимо статуи Бисмарку, устремляемся на второй этаж...Перескакивая сразу через две-три 
ступеньки, вырываемся наскакивая сразу наверх. Еще несколько витков - и нашему взору открывается купол рейхстага - тот купол, достичь 
которого мы так мечтали и на пути к которому теряли своих товарищей." 

13. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите название города, с которым связаны события, описанные в документе. 

"В суровых условиях с 22 января по 15 апреля 1942 года из _______ по льду....озера было вывезено более полумиллиона человек и огромное 
количество промышленного оборудования и исторических ценностей". 

14. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите событие Великой Отечественной войны, о котором идет речь. " 23 августа 1943 года... 
завершилось это крупнейшее сражение Великой Отечественной войны... Пятьдесят дней продолжалась величайшая битва наших войск с не-
мецко-фашистскими войсками. Она закончилась победой Красной Армии, разбившей 30 отборных немецких дивизий, в том числе 7 танковых... 
Такие потери фашистское руководство уже не могло восполнить никакими тотальными мерами. Попытка Гитлера вырвать стратегическую 
инициативу из рук советского командования кончилась полным провалом, и с тех пор до конца войны немецкие войска вынуждены были вести 
только оборонительные сражения». 

15. Прочтите отрывок из книги историка и укажите описанную в нем битву Великой Отечественной войны. «Контрнаступление Красной Армии и 
разгром немцев — главное событие начального этапа Великой Отечественной войны. Это было первое крупное поражение Германии, 
показавшее, что представление о непобедимости ее армий — миф. На некоторое время Красной Армии удалось перехватить стратегическую 
инициативу. Сложились предпосылки для образования антигитлеровской коалиции». 

Часть 2 

1. Ниже приведены две точки зрения на значение Пакта о ненападении между СССР и Германией, получившего название пакта Молотова - 
Риббентропа: 

1. Подписание пакта о ненападении с фашисткой Германией и секретного протокола к нему было дипломатической удачей СССР. 

2. Подписание пакта стало ошибкой, имевшей тяжелые последствия для СССР. 

Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более предпочтительной. Приведите не менее трех фактов, положений, которые 
могут служить аргументами, подтверждающими выбранную вами точку зрения. 

 

2. Укажите причины неудач Красной Армии на первоначальном этапе Великой Отечественной войны. Укажите не менее трёх причин. Назовите не 
менее трёх сражений периода лета – осени 1941 г.  



10. Прочтите отрывок из договора о воспоминаниях и укажите год его подписания. 

"Сталин заключил пакт с Германией для того, чтобы подтолкнуть Гитлера к нападению на Польшу, хорошо зная, что Англия и Франция выступят 
на ее стороне. После предположительной победы Германии над Польшей Россия, во-первых, вернет себе важные, потерянные в победней войне 
области; а во-вторых, будет спокойно глядеть, как Германия, воюя с западными державами, исчерпает свои силы, чтобы затем в подходящий 
момент бросить всю мощь Красной Армии на дальнейшую большевизацию Европы». 1) 1933 г. 2) 1937 г. 3) 1939 г. 4) 1941 г. 

11. Прочтите отрывок из воспоминаний военачальника и укажите, о каком событии Великой Отечественной войны идет речь. «В тот день на 
командный пункт Брянского фронта мне позвонил Верховный и приказал срочно вылететь в район Прохоровки и принять на себя координацию 
действий Воронежского и Степного фронтов... Над полем боя стояли тучи пыли и дыма. Это был переломный момент в сражении на белгородском 
направлении. Обескровленные и потерявшие в победу гитлеровские войска постепенно переходили к оборонительным действиям". 

12. Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, о сражении за какой город в нем идет речь. "Битва за _____ явилась 
решающим событием первого года войны и первым крупным поражением фашистов во Второй мировой войне. Кроме того, был окончательно 
развеян миф о непобедимости германской армии, и немцам пришлось отказаться от плана "молниеносной войны". 

13. Прочтите отрывок из воспоминания маршала К.К. Рокоссовского и укажите название города, о битве за который идет речь в документе. "В 
кольце...оказалось 22 дивизии...Фашистское командование обрекло на гибель сотни тысяч своих солдат. Несколько месяцев оно заставляло их 
сражаться без всякой надежды на спасение. По существу, эти люди по воле гитлеровской клики был обречены на полное уничтожение...Среди 
пленных оказалось 24 генерала во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Вчерашние враги стояли перед нами безоружные, подавленные..." 

14. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите название органа власти периода Великой Отечественной войны, о котором идет речь. "_____ 
руководил всеми военными действиями вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, проводил наращивание стратегических усилий в ходе 
борьбы за счет резервов и использования сил партизанского движения. Рабочим (его) органом являлся Генеральный штаб". 1) Реввоенсовет 2) 
Ставка Верховного Главнокомандования 3) Государственный комитет Обороны 4) Совет по эвакуации 

15.Прочтите отрывок из советского военного донесения и определите, как звали немецкого военачальника, упоминаемого в нем. "С утра 
31.01.1943 генерал-фельдмаршал ____ находился в доме исполкома (центральная часть Сталинграда) с членами своего штаба и сильной 
охраной. В ходе боя здание было окружено подразделениями 38-й мотострелковой...Во время переговоров генерал-фельдмаршалу ___ было 
предъявлено требование - дать приказ войскам северной группировки о прекращении сопротивления". 1) Манштейн 2) Кейтель 3) Роммель 4) 
Паулюс 

Часть 2 

1. Ниже приведены две точки зрения на основные причины победы СССР в Великой Отечественной войне: 

1.Победа была достигнута лишь только за счет небержного отношения к человеческим жизням со стороны советского командования ("трупами 
завалили немцев"), а советская армия вплоть до конца войны стояла ниже по своим боевым качествам, чем немецкая. 

2. Победа в войне достигнута за счет превосходства советской системы, патриотического подъема и высокого военного потенциала советской 
армии. 



Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более предпочтительной. Приведите не менее трех фактов, положений, которые 
могут служить аргументами, подтверждающими выбранную вами точку зрения. 

2. Назовите не менее трех итогов ВОВ 1941- 1945гг. и не менее трех операций завершающего этапа войны. 
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часть 2 

1) Ниже приведены две точки зрения на основные причины победы СССР в Великой Отечественной войне: 



1. Победа в войне достигнута за счет превосходства советской системы, высокого военного потенциала Советской Армии, искусства 
военачальников, патриотического подъема и массового героизма. 

2. Победа была достигнута за счет колоссальных людских потерь, а Советская Армия вплоть до конца войны стояла ниже по своим боевым 
качествам, чем немецкая. 

Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более предпочтительной и убедительной. Приведите не менее трех фактов, 
положений, которые могут служить аргументами, подтверждающих избранную вами точку зрения. 

При выборе первой точки 
зрения: 

При выборе второй точки 
зрения: 

1. огромные потери СССР 
были вызваны неудачным 
началом войны - 
внезапностью и 
вероломностью нападения 
Германии; 

2. советская 
промышленность смогла 
очень быстро наладить 
выпуск военной техники и 
превзойти почти во всем 
показателям немецкую 
промышленность, что 
обеспечило коренной 
перелом в войне; 

3. воинское искусство 
советских полководцев 
(Г.К. Жукова, К.К. 
Рокоссовского и др.) было 
признано даже 
противником; 

4. лучшие образцы советской 
военной техники не 
уступали немецким, а 
часто даже превосходили 

1. советское военное 
командование было 
обезглавлено в результате 
сталинских репрессий, а 
новые неопытные командиры 
часто не могли воевать без 
больших потерь в личном 
составе; 

2. к началу войны с СССР 
немецкая армия имела 
большой военный опыт, а 
советские войска показали 
свою низкую боеготовность в 
ходе войны с Финляндией; 

3. СССР понес гигантские 
людские потери в ходе 
войны; 

4. на первом этапе войны 
советским солдатам 
приходилось воевать 
практически без поддержки 
техники, и выстоять можно 
было только за счет 
огромных людских потерь; 

5. Советская Армия по 



их; 

5. во время войны советские 
солдаты и офицеры, как и 
всё население страны, 
проявляли массовый 
героизм, большую роль в 
победе сыграл 
патриотический подъем. 

численности была 
значительно больше 
немецкой, однако коренного 
перелома в войне удалось 
добиться только лишь на 
второй год войны. 

2) Назовите не менее трех итогов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Укажите не менее трех операций завершающего этапа войны. 

1. Могут быть указаны следующие итоги Великой Отечественной войны: 

1) победа антигитлеровской коалиции, СССР отстоял свою государственную независимость несмотря на огромные материальные и людские 
потери, была восстановлена государственность народов Европы, оккупированных Германией; 

2) фашистская Германия и Япония потерпели военно-политическое поражение, антидемократические режимы в этих странах, а также в Италии, 
Румынии, Венгрии, Болгарии и др. пали; 

3) вырос престиж СССР, усилилось его международное влияние, в Центральной и Юго-Восточной Европе начала формироваться система 
социалистических государств, находящихся под его прямым контролем; 

4) в Европе и на Дальнем Востоке произошли некоторые территориальные изменения (в частности, Польша получила Силезию, СССР – 
Восточную Пруссию, весь Сахалин, Курильские острова); 

5) был дан мощный импульс национально-освободительному движению, началось разрушение колониальной системы; 

6) фашизм и нацизм были осуждены как идеология агрессии, насилия, расового превосходства. 

2. Могут быть указаны следующие операции завершающего этапа войны: 

1. снятие блокады Ленинграда; освобождение Одессы; освобождение Белоруссии (операция «Багратион»); Львовско-Сандомирская 
операция; Висло-Одеровская операция; Берлинская 
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часть 2 

1. Ниже приведены две точки зрения на пакт Молотова— Риббентропа: 

1) Подписание пакта о ненападении с фашистской Германией и секретного протокола к нему было дипломатической удачей СССР. 

2) Подписание пакта стало ошибкой, имевшей тяжёлые последствия для СССР. 

Укажите, какая из названных точек зрения вам представляется более предпочтительной. Приведите не менее трёх фактов, положений, которые 
могут служить аргументами, подтверждающими избранную вами точку зрения. 

1) При выборе первой тонки зрения: 

- подписание пакта стало необходимым в итоге провала переговоров с Англией и Францией 

- подписав пакт с Германией, СССР направил фашистскую агрессию на Запад 

- было выиграно время, необходимое для подготовки к войне 

союз СССР и Германией заставил Японию переориентироваться на войну с США, и СССР избежал войны на два фронта 

- подписание пакта и секретного протокола к нему позволило СССР включить в свой состав новые территории, которые остались за ним и после 
войны 



2) При выборе второй точки зрения: 

- пакт развязал руки Германии для завоевания половины Европы, что привело к росту военно-экономического потенциала немецкого фашизма 

- СССР дискредитировал себя, подписав договор с фашистами и выступив как агрессор по отношению к Польше, прибалтийским государствам, 
Финляндии и Румынии. Это замедлило создание антигитлеровской коалиции 

- советское руководство не смогло воспользоваться в достаточной степени временем, выигранным от подписания договора 

- подписание договора дезориентировало советский народ, армию, которые не могли определиться в отношении к Германии как к союзнику или 
врагу, что нанесло вред обороноспособности страны 

подписание пакта и секретного протокола к нему привело к насильственному присоединению к СССР территорий, часть населения которых 
поддержала впоследствии гитлеровские войска в борьбе с Советской армией. 

2. Укажите причины неудач Красной Армии на первоначальном этапе Великой Отечественной войны. Укажите не менее трёх при-чин. Назовите не 
менее трёх сражений периода лета – осени 1941 г.  
Причины: масштабные репрессии в Красной Армии; 

1. убежденность , что в Германии будет соблюдаться договоры 1939 г.; 

2. недоверие к донесениям разведки; 

3. в результате присоединения Западной Украины и Западной Белоруссии новые границы СССР не были укреплены; 

4. советская военная доктрина строилась на том положении, что Красная Армия в случае нападения врага будет вести войну на чужой 
территории, и, следовательно, не предусматривала оборонительной тактики. 
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