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I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  



приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 



готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой 

предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

 

 II. Основное содержание учебного предмета на уровне среднего общего образования, 

углубленный уровень 

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской 

истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории 

России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. 

 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной 

Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 



развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. 

Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской 

культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти 

и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии 

об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных 

связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения 

русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая 

роль церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

«Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру 

и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в 

составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 

орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение 

Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских 

земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение 

международных связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского 

государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской 

власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 



Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания 

(И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах.  

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская 

война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного 

строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие 

мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный 

раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная 

война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве 

XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. 

Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. 

Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской истории и культуре. 



После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 

гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и 

финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. 

Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, 

их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны 

и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; 

М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). 

Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). 

Театр (Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного 

совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир 

с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной 

войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. 

Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 



Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 

Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–

1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. 

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы 

(И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники 

(К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения 

(А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество 

петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, 

П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные 

стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление 

национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили 

(классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, 

В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской 

культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и 

предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. 

Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы и 

отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев 

населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 

70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования 

Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы 

(Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем 



Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую 

науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. 

Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, 

Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 

общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 

достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской 

культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение 

основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, 

В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 

1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, 

В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в 

условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка 

и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 

сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала 

XX в. — составная часть мировой культуры. 

III. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

 История России с древнейших времен до 1914 года (углубленное изучение) 

№ п/п Тема Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

Количе

ство 

часов 

Контрол

ьные 

работы 



1 От Древней Руси к 

Российскому государству 

Урок Науки и Технологий 

День воинской славы России – 

окончание Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

125 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова 

130 лет со дня рождения В.И. 

Виноградова 

Международный день жестовых 

языков 

Международный день глухих 

Международный день учителя 

День пожилых людей 

100-летие со дня рождения 

академика Российской академии 

образования Э.П. Мучкаевича 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

День народного единства 

200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

Международный день 

толерантности 

День начала нюрнбергского 

процесса 

День матери в России 

 

51 3 

2 Россия в 16-17 веках: от 

Великого княжества к 

Царству 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

День неизвестного солдата 

Международный День инвалидов 

День добровольца в России 

День героев Отечества 

Единый урок «Права человека» 

200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

День конституции РФ 

165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

День российской науки 

 

27 3 

3 Россия в конце 17-18 веке 

от царства к Империи 

День памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за 

пределами Отечества 

25 2 



Международный день родного 

языка 

День защитника Отечества  

Всемирный день иммунитета  

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

4 Российская империя в 19 

начале 20 века 

Всемирный День авиации и 

космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

Международный день памяти 

жертв радиационных аварий и 

катастроф 

Международный день борьбы за 

права инвалидов 

День Победы советского народа в 

ВОВ 

Международный день семьи 

День государственного флага 

Российской Федерации 

День славянской письменности и 

культуры 

 

33 2 

5. ИТОГО  136 10 

 

 

Приложение №1 Календарно-тематическое планирование 
 
 

Примерны

е / 

Фактическ

ие сроки 

 

№ 
 
 

Наименование разделов и тем 

 

Количест

во 

часов 

  Раздел 1. От Древней Руси к 

Российскому государству 

51 

  Введение 3 

 

02.09 

1 Предмет отечественной истории. 1 

03.09 
2 История России как неотъемлемая часть всемирно- 

исторического процесса 
1 

06.09 3 Интерпретации и фальсификации истории России 1 

  Народы и государства на территории нашей 
страны в древности 

3 



07.09 
4 Появление и расселение человека на территории 

современной России 
1 

09.09 5 Малые государства Причерноморья в 
эллинистическую эпоху. 

1 

10.09 
6 Народы Сибири и Дальнего Востока. Входная 

контрольная работа 
1 

13.09 
 Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 5 

7 Великое переселение народов 1 

14.09 
8 Дискуссии о славянской 

прародине и                         происхождении  
славян. 

1 

16.09 9 Расселение славян, их разделение на три ветви – 
восточные, западные и южные. 

1 

17.09 
10 Хозяйство восточных   славян,   их   

общественный строй и политическая организация. 
1 

20.09 11 Cоседи восточных славян. 1 
  Образование государства Русь 7 

21.09 
12 Норманнский фактор в образовании европейских 

государств 
1 

23.09 13 Предпосылки и особенности формирования 
государства Русь 

1 

24.09 
14 Образование Русского государства. Перенос 

столицы в Киев 
1 

27.09 
15 Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика 
1 

28.09 16 Социально-экономический строй ранней Руси. 1 

30.09 17 Крещение Руси: причины и значение 1 

01.10 
18 Зарождение, специфика и достижения ранней 

русской культуры 
1 

  Русь в конце X – начале XII в. 6 

04.10 19 Место и роль Руси в Европе. 1 

05.10 20 Расцвет Русского государства. Ярослав Мудрый 1 

07.10 
21 Уровень социально-экономического развития 

русских земель 

1 

08.10 22 Русская церковь и ее роль в жизни общества 1 

11.10 23 Развитие международных связей Русского 
государства 

1 

12.10 24 Развитие культуры. 1 

  Русь в середине XII – начале XIII в. 8 

14.10 
25 Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси 
1 

15.10 
26 Формирование системы земель – самостоятельных 

государств 

1 

18.10 27 Изменения в политическом строе. 1 

19.10 
28 Территория и население крупнейших русских 

земель. 
1 

21.10 29 Консолидирующая роль церкви в условиях 
политической децентрализации 

1 

22.10 30 Международные связи русских земель 1 

25.10 
31 Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров 
1 



26.10 
32 Развитие местных художественных школ. 

Контрольное тестирование по теме Русь в 10-
начале 13 века 

1 

  Русские земли в середине XIII – XIV в. 10 

28.10 33 Возникновение Монгольской державы 1 

29.10 34 Русские земли в составе Золотой Орды 1 

08.11 35 Русские земли в составе Литовского государства 1 

09.11 
36 Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Александр Невский.  
1 

11.11 37 Политический строй Новгорода и Пскова 1 

12.11 38 Княжества Северо-Восточной Руси 1 

15.11 39 Усиление Московского княжества. Иван Калита 1 

16.11 
40 Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской 
1 

18.11 41 Русская православная церковь в условиях 
ордынского господства. Сергий Радонежский 

1 

19.11 42 Культурное пространство 1 

  Формирование единого Русского государства в 
XV веке 

9 

22.11 
43 Политическая карта Европы и русских земель 

в начале XV в. 
1 

23.11 

25.11 

 

26.11 

 

29.11 

30.11 

44 Борьба Литовского и Московского княжеств за 
объединение русских земель 

1 

45 Распад Золотой Орды и его влияние на 
политическое развитие русских земель 

1 

46 Междоусобная война в Московском княжестве 
второй четверти XV в. 

1 

47 Иван III 1 

48 Падение Византии   и   установление   
автокефалии 

1 

 

02.12 

 Русской православной церкви  

49 Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели 1 

03.12 
50 Расширение международных связей Московского 

государства 
1 

06.12 
51 Культурное пространство единого Русского 

Государства Контрольное тестирование по теме 
Русские земли в 13-15 веках 

1 

  Раздел 2. Россия в XVI–XVII веках: от 
Великого  княжества к Царству 

27 

  Россия в XVI веке 7 

07.12 
52 Социально-экономическое и политическое 

развитие 
1 

09.12 53 Иван IV Грозный. Установление царской власти 1 

10.12 54 Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение 1 

13.12 55 Опричнина: причины, сущность, последствия 1 

14.12 
56 Внешняя политика и международные связи 

Московского царства в XVI в 
1 

16.12 57 Россия в конце XVI в. 1 



17.12 58 Культура Московской Руси в XVI в. 1 
  Смута в России 7 

20.12 
59 Смутное время начала XVII в., дискуссия о его 

причинах 
1 

21.12 60 Царствование Бориса Годунова 1 

23.12 61 Самозванцы и самозванство 1 

24.12 62 Борьба против интервенции сопредельных держав 1 

27.12 63 Подъем национально-освободительного движения. 1 

28.12 
64 Земский собор 1613 г. Диагностическая 

контрольная работа за первое полугодие 
1 

10.01 65 Итоги Смутного времени 1 

  Россия в XVII веке 14 

11.01 
66 Ликвидация последствий Смуты. Царь Михаил 

Федорович 
1 

13.01 
67 Территория и хозяйство России в первой половине 

XVII в. 
1 

14.01 68 Окончательное оформление крепостного права 1 

17.01 69 Царь Алексей Михайлович. Начало становления 
абсолютизма 

1 

18.01 
70 Соборное Уложение 1649 г. Контрольная работа по 

материалам РЦРО(предмет по выбору) 
1 

20.01 71 Реформы патриарха Никона. Церковный раскол 1 

21.01 
72 Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники 
1 

24.01 73 Стрелецкие восстания. Регентство Софьи 1 
25.01 

 
27.01 

 

28.01 

 

 

31.01 

01.02 

 

 

 

 
03.02 

74 Необходимость и предпосылки преобразований. 
Начало царствования Петра I 

1 

75 Основные направления внешней политики России 
во второй половине XVII в. 

1 

76 Вхождение Левобережной Украины в состав 
России. 

1 

77 Завершение присоединения Сибири 1 

78 Культура России в XVII в. Обмирщение культуры 
Контрольное тестирование по теме Россия в 17 
веке 

1 

 Раздел 3: Россия в конце XVII – XVIII веке: от 
Царства к Империи 

25 

 Россия в эпоху преобразований Петра I 9 

79 Предпосылки петровских реформ 1 

04.02 80 Преобразования Петра I. 1 

07.02 81 Реформы государственного управления 1 

08.02 82 Российское общество в петровскую эпоху 1 

10.02 
83 Социальные и национальные движения в первой 

четверти XVIII в. 
1 

11.02 
84 Внешняя политика России в первой четверти 

XVIII в. Северная война 
1 

14.02 85 Провозглашение России империей 1 

15.02 86 Культура и нравы петровской эпохи 1 

17.02 87 Образ Петра I в русской истории и культуре 1 



 
 После Петра Великого: 

эпоха «дворцовых переворотов» 
4 

18.02 
88 Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия 
1 

21.02 89 Внутренняя политика в 1725–1762 гг. 1 

22.02 
90 Внешняя политика в 1725–1762 гг. 1 

24.02 
91 Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг. 

Контрольное тестирование по теме Россия в 
эпоху дворцовых переворотов 

1 

  Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II 5 

25.02 92 Политика просвещенного абсолютизма. 1 

28.02 93 Восстание под предводительством Е.И. Пугачева 
и его значение 

1 

01.03 94 Золотой век российского дворянства 1 

03.03 95 Русско-турецкие войны и их итоги. 1 

04.03 96 Участие России в разделах Речи Посполитой 1 

  Россия при Павле I 3 

07.03 97 Ограничение дворянских привилегий 1 

09.03 
98 Комиссия для составления законов Российской 

империи 
1 

10.03 99 Внешняя политика Павла I 1 
 

11.03 

 Культурное пространство Российской империи 4 

100 Век Просвещения. 1 

14.03 101 Становление отечественной науки 1 

15.03 
102 Исследовательские экспедиции . Русские 

изобретатели 
1 

17.03 

 

 

 

 

18.03 

21.03 

22.03 

 

04.04 

05.04 

07.04 

 

08.04 

11.04 

12.04 

103 Литература. Развитие архитектуры, живописи, 
скульптуры, музыки. Театр ВПР 

1 

 Раздел 4: Российская Империя в XIX – начале 

XX века 

33 

 Российская империя в первой половине XIX в. 16 

104 Россия в начале XIX в. Император Александр I 1 

105 Проект М.М. Сперанского  

106 Россия в международных отношениях начала XIX 
в. 

1 

107 Отечественная война 1812 г. 1 

108 Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. 1 

109 Изменение внутриполитического курса 
Александра I в 1816–1825 гг. 

1 

110 Движение декабристов 1 

111 Правление Николая I 1 

112 Социально-экономическое развитие России во 
второй четверти XIX в 

1 

13.04  
 

 

113 Общественное движение в 1830–1850-е гг. 1 

14.04 
114 Внешняя политика России во второй четверти XIX 

в. 
1 

15.04 113 Крымская война 1853–1856 гг. 1 



18.04 
116 Культура России в первой половине XIX в. 

Развитие  науки и техники 
1 

19.04 117 Образование. Золотой век русской литературы. 1 

20.04 
118 Становление национальной музыкальной школы. 1 

21.04 
119 Театр. Живопись. Архитектура. Контрольное 

тестирование по теме Российская империя в 19 
начале 20 века 

 

  Российская империя во второй половине XIX в. 11 

22.04 
120 Великие реформы 1860–1870-х гг. Император 

Александр II 
1 

25.04 121 Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 1 

26.04 
122 Социально-экономическое развитие 

пореформенной  России 
1 

28.04 123 Общественные движения второй половины XIX в. 1 

29.04 
124 Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х 

– 1890-е гг. 
1 

02.05 125 Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. 1 

03.05 
126 Политический террор. Начало царствования 

Александра III 
1 

05.05 
127 Возрастание роли государства в экономической 

жизни страны 
1 

06.05 128 Внешняя политика России во второй половине XIX 
в. 

1 

10.05 129 Культура России во второй половине XIX в. 
Промежуточная аттестация 

1 

11.05 

 

 

 

12.05 

 

13.05 

16.05 

17.05 

19.05 

20.05 

 Российская империя в начале XX в. 6 

130 Особенности промышленного и аграрного развития 
России на рубеже XIX–XX вв. 

1 

131 Политическое развитие России в начале XX в. 
Император Николай II 

1 

132 Русско-японская война 1904–1905 гг. 1 

133 Общественное движение в России в начале XX в. 1 

134 Первая российская революция (1905–1907 гг.) 1 

135 Правительственная программа П.А. Столыпина  

136 Культура России в начале XX в. 1 



Приложение №2 Контрольно- измерительные материалы 

 

Входная диагностическая работа по истории в 11 классе 

 

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

2. обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу. 

 

1) II Всероссийский съезд Советов 

2)  создание Антанты 
3)  битва на Сомме 

4)  битва при Гумбиннене 

 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 

СОБЫТИЕ         ГОДЫ 

А) подписание Брестского мира 

Б) поход на Москву Добровольческой 

армии А. И. Деникина 

В) создание Временного правительства 

Г) Брусиловский прорыв 

  

1) 1917 

2) 1914 

3) 1919 

4) 1916 

5) 1918 г. 

 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

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

те в ответ. 

1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразвёрстка 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 
Ответ: _________________ 

 

4. Установите соответствие между датами и событиями. 

Дата Событие 

1) 1939 г. 

2) 1938 г. 

3) 1934 г. 

4) 1924 г. 

5) 1922 г. 

6) 1936 г. 

А) Генуэзская конференция; 

Б) установление дипломатических отношений между СССР и Великобританией; 

В) начало военного мятежа в Испании; 

В) вступление СССР в Лигу Наций; 

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

Д) Мюнхенские соглашения. 

 

 

 

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

запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому историческому периоду. 

1) продразверстка; 

2) стахановцы; 

3) концессия; 
4) «Большой террор»; 

5) продналог; 

6) НЭП. 

  

6. Прочтите отрывок из статьи политического деятеля.  

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

говой и производственной. До самого последнего времени, однако, производственная кооперация в деревне 

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

Между тем за самый последний период … [она] приняла, совершенно неожиданно для руководства, грандиозный 
размах. Достаточно сказать, что по плану коллективное хозяйство должно было охватить к концу пятилетия 

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

года, более 40 %. При сохранении этого темпа колхозы охватят всё крестьянство в течение ближайшего года-двух. 

Казалось бы, гигантский успех? На самом деле — гигантская опасность. 



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

определяются, однако, характером применяемых им средств и методов производства. Из крестьянских сох и 

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

лодок нельзя сделать парохода. [Кооперация] сельского хозяйства может быть только результатом его механизации. 

Отсюда вытекает, что общий объём индустриализации страны предопределяет допустимый размах … [кооперации] 

сельского хозяйства. 

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

витие советской индустрии, но она всё же является и долго ещё останется чрезвычайно отсталой». 

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

ми они указаны. 

 

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

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

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

ции в деревне. 

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

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

ния за кооперацию в сельском хозяйстве, является механизация. 

6) Одной из задач политики, об особенностях осуществления которой идёт речь в отрывке, являлось установление 
социалистических производственных отношений в деревне. 

Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

 

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

для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 

  

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

бомбардировщик. 

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

В) Курская битва была в ____________. 

  
Пропущенные элементы: 

1) В. В. Талалихин 

2) Н. Ф. Гастелло 

3) 1942 г. 

4) 1943 г. 

5) Сталинград 

6) Ленинград 

  

 

8.  Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для каж-

дой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

 Событие Дата Участник(-и) 

Наступательная опера-

ция «Багратион» 
_________ (А) 

И. Х. Баграмян, И. Д. 

Черняховский 

Сталинградская битва _________ (Б) ___________ (В) 

______________ (Г) 
Август–де-

кабрь 1943 г. 

Г. К. Жуков, К. К. Ро-

коссовский, И. С. Конев 

Битва за Москву __________ (Д) ____________ (Е) 

 Пропущенные элементы: 

 
1) М. А. Егоров, М. В. Кантария 

2) сентябрь 1941 г. – апрель 1942 г. 

3) Я. Ф. Павлов 

 

5) битва за Днепр 

6) июнь–август 1944 г. 

7) июль 1942 г. – февраль 1943 г. 

8) И. В. Панфилов 

9) май 1942 г. 

 

 

 

 

 

Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны и выполните задания 9-11 



 

  

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

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

сорок ______ году». Ответ:____________ 

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

из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
1) На схеме обозначены боевые действия до конца 1943 г. 

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

войны. 

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

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

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

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

 

12. Укажите плакаты, созданные в период войны, событиям которой посвящён почтовый блок. В ответе запишите 

две цифры, под которыми они указаны. 

 

 
 

 
 

 

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

  



1) преимущественное развитие лёгкой промышленности 

2) децентрализация управления хозяйством 

3) крупные капиталовложения в тяжёлую промышленность 

4) проведение экономической реформы в сельском хозяйстве 

Ответ:____________ 

 

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

соответствующие цифры. 

  
1) сокращение количества издаваемых газет и журналов 

2) реабилитация значительной части жертв политических репрессий 

3) отмена идеологического контроля в сфере культуры 

4) внутрипартийная борьба за власть 

5) введение многопартийности 

6) политика десталинизации 

Ответ:____________ 

 

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

1) достижение СССР военно-стратегического паритета с США 

2) создание Организации Объединенных Наций (ООН) 
3) создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

4) начало перестройки в СССР 

Ответ:____________ 

 

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

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

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

помогает прийти к твердому выводу, что это важный шаг в пользу демократии и защиты демократии. Это крупный 

шаг в интересах успеха всей перестройки». 

Ответ:____________ 

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

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

  

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

страны». 

  

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

и два аргумента, которыми можно опровергнуть её . При изложении аргументов обязательно используйте 

исторические факты. 

Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 
2) … 

Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

Ответы: 

 

№ 

п/п 

Ответы баллы 

1 4132 2 

2 5314 2 

3 235 

1) аренда мелких и средних предприятий — НЕТ, неверно, относится к периоду НЭПа. 

2) продразвёрстка — ДА, верно. 

3) всеобщая трудовая повинность — ДА, верно. 

4) концессии иностранным предпринимателям — НЕТ, неверно, относится к периоду 
НЭПа. 

5) бесплатные коммунальные услуги — ДА, верно. 

6) широкое кооперативное движение — НЕТ, неверно, относится к периоду НЭПа. 

 

2 

4 546312 2 

5 12 1 

6 456. 2 



Пояснение. 

1) Статья была написана в начале 1920-х гг. — НЕТ, неверно, 2 год пятилетки это конец 

20-х гг. 

2) Политика, об осуществлении которой идёт речь в отрывке, предполагала отмену прод-

развёрстки — НЕТ, неверно, здесь речь не идет о НЭПе. 

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

осуществления кооперации в деревне — НЕТ, неверно, высокие. 

4) Автор выражает обеспокоенность темпами изменения доли колхозов в структуре сель-

ского хозяйства — ДА, верно. 

5) Автор выражает убеждённость в том, что ключевым фактором, способным обеспечить 
успех описанного движения за кооперацию в сельском хозяйстве, является механизация 

— ДА, верно. 

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

являлось установление социалистических производственных отношений в деревне — ДА, 

верно. 

 

7 164. 

Пояснение. 

А) В. В. Талалихин впервые произвёл таран в ночном воздушном бою, сбив на подступах 

к Москве вражеский бомбардировщик. 

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

В) Курская битва была в 1943 г. 
 

2 

8 673528 

А) Наступательная операция «Оверлорд» по высадке десанта союзников в Нормандии про-

ходила в июне−августе 1944 г. 

Б)−В) Сталинградская битва проходила с июля 1942 г. по февраль 1943 г., одним из героев 

битвы был Я. Ф. Павлов, который оборонял дом в течении 50-ти дней. 

Г) Битва за Днепр (Форсирование Днепра) проходила в августе−декабре 1943 г. 

Д)−Е) Битва за Москву проходила с сентября 1941 г. по апрель 1942 г., героическими за-

щитниками которой были бойцы дивизии генерала И. В. Панфилова. 

 

2 

9 Сталинград 1 

10 1943 1 

11 346 

Пояснение.  

1) На схеме обозначены боевые действия до конца 1943 г.(НЕТ, к концу 1943г мы уже 
осво‐ бодили Харьков, Киев и Днепропетровск)  

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

Ве‐ ликой Отечественной войны.(НЕТ, первое наступление было раньше еще в 1941г)  

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

верно)  

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

коман‐ довал Донским фронтом)  

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

(НЕТ, окружили всего 300 тыс) 6) События, обозначенные на схеме стрелками, начались 

в ноябре 1942 г. (ДА, наше наступле‐ ние началось 19 ноября) 

2 

12 14.  

Великой Отечественной посвящены плакаты — 1, 4.  

Гражданской — 2, 3. 

1 

13 Крупные капиталовложения в тяжелую промышленность одна из особенностей развития 

экономики СССР в 1945−1953 гг.  

  
Правильный ответ указан под номером: 3. 

 

1 

14 Ответ: 246. 2 

15 В период «холодной войны» в конце 1960-х гг. начался переход к разрядке 

междунардной напряженности, так как был достигнут военно-стратегический паритет 

между СССР и США, то есть равенство в стратегических вооружениях. Это привело к 

осознанию странами бессмысленности гонки вооружений. ООН был создан в 1945 году, 

СЭВ — в 1949 году. Перестройка началась в 1985 году. 

  

Правильный ответ указан под номером: 1 

 

1 



16 Это выступление М. С. Горбачева,так как при нем был введен институт президенства в 

1990 году. В выступлении называется политика этого периода — политика перестройки. 

1 

17 Правильный ответ должен содержать аргументы: 

1) в подтверждение, например: 

– в 1990-е гг. было допущено расширение НАТО на Восток; 

– Россия вывела свои военные базы как из стран дальнего зарубежья, так и из бывших 

союзных республик, что значительно подорвало её стратегические позиции; 

– при разграничении с бывшими союзными республиками Б. Н. Ельцин не пытался 

отстоять интересы России (например, согласился с принадлежностью Крыма Украине); 

– при распаде СССР Россия взяла на себя весь внешний долг СССР, что ухудшило её 

экономическое положение. 

2) в опровержение, например: 
– благодаря тесным контактам с Западом удалось закончить «холодную войну», подписать 

ряд соглашений по ограничению вооружений (СНВ-2), что способствовало улучшению 

международной обстановки; 

– благодаря хорошим отношениям с Западом удалось получить продовольственную 

помощь и кредиты, необходимые для страны, переживавшей глубокий социально-

экономический кризис; 

– в 1990-е гг. Россия стала участником ряда международных организаций (Совета Европы, 

«семёрки», МВФ), что расширило её возможности по участию в международных 

соглашениях; 

– при распаде СССР Ельцину и его правительству удалось закрепить за Россией статус 

правопреемницы СССР, в том числе и во владении ядерным оружием. 
Могут быть приведены другие аргументы. 
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 Итого 29 

Шкала перевода общего балла в школьную отметку 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-13 14 -17 18 - 22 23 - 29 

 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) по истории    КИМ.  11 класс. 

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

обозначены исторические события, в правильной последовательности в ответ. 

      1) антибольшевистский Кронштадтский мятеж 

2) расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске 

3) Февральская революция 

4) выступление ГКЧП 

5) мятеж Чехословацкого корпуса 

2. Какие три из перечисленных положений относятся к новой экономической политике (1921–1929 гг.)? За-

пишите 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 

3. Установите соответствие между международными событиями и их датами. 

 СОБЫТИЯ   ДАТЫ 



A) создание НАТО 

Б) Венгерский кризис 

B) возведение Берлинской стены 
Г) «Пражская весна» 

  

1) 1945 г. 

2) 1949 г. 

3) 1956 г. 
4) 1961 г. 

5) 1968 г. 

 4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к советской политической 

системе 1930-х гг. или характеризуют её. 

 1) СНК,    2) ГУЛАГ,  3) репрессии,   4) Верховный Совет, 5) гласность,  6) культ личности 

 Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому периоду. 

5. Напишите пропущенное слово. 

 Вооруженная борьба между социальными группами, характеризуемая такими понятиями как «красный террор», 

«белый террор» называется ______________________ войной. 

6. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке данные. Для 

каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента. 

 Событие Дата Участник(-и) 

Сталинградская битва __________(А) В. И. Чуйков 

Тегеранская конференция __________(Б) __________(В) 

__________(Г) январь—февраль 1945 г. Г. К. Жуков 

штурм Берлина __________(Д) __________(Е) 

 Пропущенные элементы: 

1) ноябрь—декабрь 1943 г. 

2) Висло-Одерская операция 

3) июль 1942 г.—2 февраля 1943 г. 

4) апрель;—май 1945 г. 

5) И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт, У. Черчилль 

 

6) июнь—август 1944 г. 

7) 9 августа—2 сентября 1945 г. 

8) И. С. Конев 

9) Ясско-Кишинёвская операция 

 

 

 

7.  Рассмотрите схему событий одного из периодов Великой Отечественной войны и выполните задание 

 

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

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

сорок ______ году». 

9. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите три суж-

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

 1) В период боевых действий, обозначенных на схеме, в тылу противника проводилась партизанская операция 

«Рельсовая война». 

2) В течение всей битвы осуществлялось наступление Красной Армии. 

3) В результате битвы были освобождены города, обозначенные цифрами «2» и «4». 



4) Близ населённого пункта, обозначенного цифрой «3», произошло крупнейшее танковое сражение Великой 

Отечественной войны. 

5) Немецкими войсками в этом сражении командовал генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс. 

6) Битва, события которой обозначены на схеме, проходила на берегах реки Волги. 

10. Какие суждения о данном изображении являются верными? Выберите два суждения из пяти предложен-

ных.  

 

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 карикату-

ра, 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, дол-

гое время входила в состав Российской империи. 

 

 

11. Укажите изображение объекта, возвёденного в том же веке, в котором европейская страна, символиче-

ски изображённая на карикатуре, получила независимость. В ответе запишите цифру, которой это изобра-

жение  обозначено. 

 

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

использование информации из источника, а также применение исторических знаний по курсу истории соот-

ветствующего периода. 

 Из статьи маршала С.Ф. Ахромеева 

«В целом для Вооруженных Сил в мирное время расходы материальных ресурсов в Афганистане были очень чув-
ствительными. 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 об-

ходился в 10-11 млн рублей. 

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

мерная и нереальная задача: военным путем заставить народ, численностью 17 млн человек, подчиниться непопу-

лярному 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 руково-

дителя СССР, при котором она началась, и фамилию руководителя СССР, при котором она окончилась. 

Шкала перевода набранных баллов в отметку: 

0-5  балла –     «2»;           6-11  баллов –  «3»; 

12-15  баллов –«4»;         16-18 баллов – «5». 

 

 

Приложение № 3 Ресурсы сети Интернет: 



Федеральные методические ресурсы: 

 Российская электронная школа:  http://resh.edu.ru  

 Московская электронная школа : https://www.mos.ru/city/projects/mesh   

 Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http://pish.ru/ Много разнообразной 

полезной информации. 

 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/ Создана при поддержке корпорации Майкрософт, 

чтобы дать возможность учителям общаться и обмениваться информацией и материалами по 

использованию информационных и коммуникационных технологий в образовании. 

 Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/  

 Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» и сайт «Я иду 

на урок истории»): http://his.1september.ru/ 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/ Много разных 

материалов (включая презентации) по истории и другим предметам. 

Исторические журналы: 

 Каталог исторических журналов Института российской истории РАН 
http://iriran.ru/?q=node/614 

 Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru/ Публикует новые статьи 

историков. 

 Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: http://www.istrodina.com 

 Исторический раздел журнала «Скепсис»: http://www.scepsis.ru/library/history/page1/ 

 Журнал «Новый исторический вестник»: http://www.nivestnik.ru/ Посвящен в основном 

российской истории XIX–XX вв. 

 Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: https://историк.рф Много 

самых разных исторических материалов. 

Коллекции и каталоги полезных ресурсов: 

 Федеральный портал «Российское образование»: http://edu.ru/ Содержит много 

разнообразных материалов по образованию. Имеет выход на список ссылок на федеральные 

образовательные порталы и ресурсы для общего образования, обширный каталог ресурсов. 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы - http://edu-
top.ru/katalog/?cat=6 

 Российский общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru Коллекции 

исторических документов, материалов по мировой художественной культуре и т. д. 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/ 
Хранилище электронных образовательных ресурсов. 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

Можно бесплатно скачать ряд полезных ресурсов. 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ Каталог интернет-

ресурсов, полнотекстовая библиотека учебных и методических материалов. 

 Материалы к урокам образовательной системы «Школа 2100» - http://school2100.com 

 Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных интернет-сайтах: 

http://www.nlr.ru/res/inv/kray/ Очень полезный ресурс, поиск по регионам и типам библиотек. 

 Интернет-ресурсы для учителей истории, обществознания, права: 
https://150solumc.edusite.ru/p181aa1.html 

 Электронные образовательные ресурсы по истории, обществознанию и праву: 

https://multiurok.ru/blog/eor-po-istorii-obshchiestvoznaniiu-i-pravu.html Большое количество полезной 

информации. 

 Электронные библиотеки, словари, энциклопедии: https://gigabaza.ru/doc/131454.html  
Оснащены достаточно подробными каталогами, а также системами поиска нужных материалов.  
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