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I.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Истории России. Всеобщей истории для учащихся 10 классов составлена на 

основе:   

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования;  

3. Примерной программы основного общего образования по Всеобщей истории и истории России, 

составленной на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, ООП ООО ОУ и в соответствии с авторской 

программой по Всеобщей истории. Истории Нового времени для общеобразовательных учреждений  

под редакцией А.А. Искендерова и Истории России под редакцией А.В.Торкунова 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Кизнерская средняя 

школа №2 им. генерал-полковника Капашина В.П.»;  

5. Положения о рабочих программах учебных предметов МБОУ «Кизнерская средняя школа №2 им. 

генерал-полковника В.П.». 

6. Используются учебники: : 1) О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Новейшая 

история. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций под редакцией А.А.Искендерова — М.: 

Просвещение, 2020. 

2). Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др.; под редакцией А. В.Торкунова. История России. 10 класс. 

учеб. для общеобрзоват. учреждений в 3 ч. – М.: «Просвещение, 2020. 
 

Целью курса  является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

Задачи изучения истории в 10 классе:  

• Сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как закономерном и 

необходимом периоде всемирной истории; 

• Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных регионов 

Европы и мира, показать их общие черты и различия в эпоху Нового времени; 

• Охарактеризовать наиболее яркие личности эпохи Нового времени  и их роль в истории и культуре; 

• Показать возникновение идей и институтов, вошедших в жизнь современного человека и гражданина 

(конституционная монархия,  республика, права человека, демократические ценности, законы), 

уделить при этом особое внимание истории развития гуманистической мысли; 

• Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов Европы и мира оставил 

позитивный след в истории человечества в Эпоху Нового времени, что дает возможность 

формирования у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

• Форма контроля: устный пересказ, тестирование, устный опрос, ответы на вопросы, понятийный диктант, 

анализ документов. 
 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История»:  

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому своей страны 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 



— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на элек-

тронных носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

—  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

— определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

— активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и 

продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой 

миропонимания и познания общества; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

— умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную 

ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

— знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

— основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII в.в.; 

— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

— изученные виды исторических источников; 

— соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

— использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных 

задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

— показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

— рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 



необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

— соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

— определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

— использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

Ученик научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры Нового времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д.                               



1 Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при 
разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности школьников. Кроме того, 
общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории. 

 

 

III. Содержание учебного предмета, курса 

10 класс. Всеобщая история. Новейшая история (23 часа) 

Мир накануне Первой мировой войны. (6ч)Мир в начале ХХ в. —предпосылки глобальных 

конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. Индустриальное 

общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности 

модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. 

Быт и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между 

индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных пути 

реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала. Демократизация 

политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные политические 

идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в 

сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём 

рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений.Суть 

«нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными 

державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. 

Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой 

войны». 

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер 

войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на 

Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление 

российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на 

истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих 

коалиций: Четверной союз и Антанта. Война в 

Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и выход 

Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного 

союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих 

потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические последствия 

войны. 

 Межвоенный период (1918—1939).- (17ч) 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание 

масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание 

Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. 

Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат Первой 

мировой 

войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в Германии 1918—

1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 

г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 

 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. 

Вильсона как проект 

послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея 

Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление 



Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил 

между великими державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское 

соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра 

пацифизма в 1920-е гг. Формирование новых военно-политических блоков – 

Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана- 

Келлога 1928 г. об отказе от войны. 

 

Германия. Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и 

бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в 

управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и 

«Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. 

восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в условиях 

«Великой депрессии». Социально-политические последствия мирового экономического 

кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути 

выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель — 

обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как 

идеология и практика 

государственного регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать 

массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — свертывание демократии, 

государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, 

главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

 Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о 

восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о 

трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. 

Начало социально-ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как 

главный исторический итог «Нового 

курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к 

государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 

1929—1933 г. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования коалиционных 

правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 

проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология 

национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения 

тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933—1939). Поджег 

Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве 

партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. 

Роль нацистской партии и фашистского корпоративного 

государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация 

и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной 

нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 

1930-е гг. 

 

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 

Фашистский путч 1934 г. 

Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе 

с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) 



во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных 

фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и 

обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и правый 

лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. 

Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). Поддержка мятежников фашисткой Италией 

и нацисткой Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» 

западных держав. Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 

1934 г. Австрофашизм. 

 

Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр 

Версальского договора 

нацисткой Германией в 193З—1936 гг. Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. 

Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран 

Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) 

и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости 

чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-

советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные 

соглашения к ним и их последствия. 

 

Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения 

традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на 

внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и 

революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная 

революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — 

капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства.Гражданская война Чан Кайши 

с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения 

(«Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо -китайская война 1937—

1945 гг. Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в 

ликвидации колониального режима. 

Глава III. Вторая мировая война. (5ч) 

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. 

Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение 

Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная 

война — составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления 

под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход летом 

1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват 

Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. Перелом в 

войне на Тихом океане в 1943 г. 

Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. 

Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка англо-

американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция «большой 

тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. Возвращение 

Китая в число великих держав. Каирская декларация. 

Роспуск Коминтерна. 



Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные 

лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое 

уничтожение военнопленных и 

гражданских лиц. Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и 

Югославии. Партизанская война в Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. 

Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 

1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны 

бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская 

операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) 

конференция трех держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле мае 

1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в 

освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля—2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. Атомные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 

августа 1945 г. иразгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание 

Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу. 

 

Главный итог Второй мировой войны — разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на 

демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой 

войны. Введение в практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. 

Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры с 

союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская конференция и 

проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными 

военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский процесс над главными 

японскими военными преступниками. 

«История России» 

10 класс (45 часов ) 

Россия в годы великих потрясений (12ч) 

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

стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм 

воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. 

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

разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и 

реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 

правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 

революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль ― март: восстание в Петрограде 



и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: 

Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна ― лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

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

Церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова 

против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября 

(7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. 

Ленин как политический деятель. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 

большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой 

власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства и школы от 

церкви. 

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

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало 

формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. 

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

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

«белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

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

царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов ― ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

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

Гражданской войне. Декларация прав 

народов России и её значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921―1922 гг. 

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

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых 

армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в деревне Кустарные промыслы как 

средство выживания. Голод, «чёрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Наш край в годы революции и гражданской войны. 

Советский Союз в 1920―1930-е гг. (14ч) 



Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

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

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

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразвёрстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922―1924 гг. Создание 

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой 

Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой социалистического труда). 

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

Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

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

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

Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х 

гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 

ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

 «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932―1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии 

на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

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

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение 

«культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

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

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937―1938 

гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

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

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 



«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на 

религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. 

Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-

читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

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

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

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. 

Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и 

научно- инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и 

первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования ― к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм 

как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука 

в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов 

населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из 

деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

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

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к 

концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной 

изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой 

войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

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

Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой 

техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР 

Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920―1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг.( 14ч) 

Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил 

сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов ― всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И. В. Сталин ― Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на 

отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских 

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

планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Переход в 



контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 

Армии зимой-весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. 

Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной 

дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 

Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе 

войны (осень 1942 ― 1943 гг.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом 

и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал 

немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины 

и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского 

движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы 

для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская 

освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, 

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

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения фронту. 

Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. 

Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы 

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

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 

Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» ― призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 

патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском 

фронте. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 ― 

сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 

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

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество 

советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 

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

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. 

Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944―1945 гг. Восстановление хозяйства 

в освобождённых районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и 

нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных 

народов». Взаимоотношения государства и церкви. 



Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить 

против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 

Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

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

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

главных военных преступников. 

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

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела,  урока 

 

Кол-во 

часов 

Курс «Всеобщая история. Новейшая история».  

Тема 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны ( 6 часов) 

1.  
Введение. Новейшая история как историческая эпоха 1 

2.  
Мир накануне Первой мировой войны 1 

3.  
"Новый империализм". Происхождение Первой мировой войны 1 

4.  
Первая мировая война 1 

5.  
Первая мировая война 1 

6.  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир накануне и в годы 

Первой мировой войны» 1 

Тема 2. .Межвоенный период (1918-1939) (12часов) 

7.  
Последствия войны: революции и распад империй 1 

8.  
Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920 г 1 

9.  
Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920 г 1 

10.  
Страны Запада в 1920-г США. Великобритания. Франция. Германия 1 

11.  
Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Великая депрессия. 

Пути выхода 1 

12.  
Страны Запада в 1930-е гг. США: "новый курс" Ф.Д.Рузвельта. 

Великобритания: "национальное правительство".  Входная 

контрольная работа. 1 

13.  
Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в 

Германии. 1 

14.  
Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 1 

15.  
Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 1 



авторитарному режиму. 

16.  
Международные отношения в 1930 -е гг. Политика 

"умиротворения"  агрессора 1 

17.  
Восток в первой половине XX 1 

18.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Межвоенный период 
(1918-1939)». 1 

Тема 3.Вторая мировая война ( 5часов ) 

19.  
Вторая мировая война. 1939-1945гг 1 

20.  
Вторая мировая война. 1939-1945гг 1 

21.  
Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование 1 

22.  Повторительно-обобщающий урок по главе «Вторая мировая война 
1939-1945гг.» 1 

23.  
Контрольное тестирование по курсу «Всеобщая история. Новейшая 

история». 1 

Учебник История России.  

Тема 1. Россия в годы великих потрясений (12ч) 

24.  
Россия и мир накануне Первой мировой войны 1 

25.  
Российская империя в Первой мировой войне 1 

26.  
Российская империя в Первой мировой войне 1 

27.  
Великая российская революция: Февраль 1917г. 1 

28.  
Великая российская революция: Октябрь 1917г. 1 

29.  
Первые революционные преобразования большевиков.  1 

30.  
Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. 1 

31.  
Гражданская война в России.  1 

32.  
Революция и Гражданская война на национальных окраинах. 1 

33.  
Идеология и культура периода Гражданской войны. 1 

34.  
Идеология и культура периода Гражданской войны. 1 

35.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в годы «великих 
потрясений»». 1 

Тема 2. Советский Союз в 1920-1930 гг (14ч) 

36.  
Экономический и политический кризис начала 1920 гг. Переход к 

нэпу.  1 

37.  
 Экономика нэпа. 1 

38.  
Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг 1 

39.  
Политическое развитие в 1920-е  гг 1 

40.  
Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е  гг 1 

41.  
Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е  гг 1 

42.  
Культурное пространство советского общества в 1920 гг 1 

43.  
Культурное пространство советского общества в 1920 гг 1 

44.  
"Великий перелом". Индустриализация 1 

45.  
Коллективизация сельского хозяйства 1 

46.  
Политическая система СССР в 1930-е гг 1 



47.  
Политическая система СССР в 1930-е гг 1 

48.  
Советская национальная политика в 1930-е гг. 1 

49.  
Культурное пространство советского общества в 1930 гг.  1 

50.  
СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг 1 

51.  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Советский союз в 1920-

1930-е гг.» 1 

Тема 3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг ( 14ч) 

52.  
СССР накануне Великой Отечественной войны 1 

53.  
СССР накануне Великой Отечественной войны 1 

54.  
Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 

июня 1941- ноябрь 1942 г) 1 

55.  
Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 

июня 1941- ноябрь 1942 г) 1 

56.  
Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома 1 

57.  
Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома 1 

58.  
Человек и война: единство фронта и тыла 1 

59.  
Человек и война: единство фронта и тыла 1 

60.  
Удмуртия в годы Великой Отечественной Войны 1 

61.  
Второй Период Великой Отечественной войны. Коренной перелом 

(ноябрь 1942-1943г) 1 

62.  
Второй Период Великой Отечественной войны. Коренной перелом 

(ноябрь 1942-1943г) 1 

63.  
Народы СССР в борьбе с фашизмом. Советская разведка и 

контрразведка в годы Великой Отечественной войны. 1 

64.  
Народы СССР в борьбе с фашизмом. Советская разведка и 

контрразведка в годы Великой Отечественной войны. 1 

65.  
Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй мировой войны 1 

66.  
Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй мировой войны 1 

67.  
Итоги, значение и цена великой Победы. Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Великая Отечественная война 1941-1945гг.». 1 

68.  
Контрольная работа по курсу «История» за 2022-2023учебный год 1 

 

 

Приложение:  

 

Оценочные материалы, критерии оценивания образовательных результатов. 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по  истории 10 класс 

Контрольная работа по истории России 9 класс 
1 вариант 

1. Напишите значение терминов : либерализм, рабочий класс, стачка, амнистия, большевики 
 
2. Расположи в хронологической последовательности: 
А)отмена крепостного права в Прибалтике  
Б) Зубатовский социализм 
В) указ о вольных хлебопашцах  



Г) Русско- Японская война 

3. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и проведенными  ими 

реформами, преобразованиями, изменениями. К каждому из 4 элементов (1, 2, 3, 4) подбирается один 

соответствующий элемент из обозначенных буквами (А, Б, В, Г, Д). Например, 1А,2Б,3В,4Г. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ                 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, РЕФОРМЫ, 

1) С. Ю.Витте                                                 A) разрушение общины 

2) П. Д. Киселев                                             Б) реформа управления государственными 

                                                                         крестьянами                                                          

3) П. А. Столыпин                                          B) учреждение военных поселений 

4) А. А. Аракчеев                                          

                                                                             Г) учреждение в России Государственной 

                                                                          Думы 

 
4. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей связан с царствованием Александра I? 

А) А.Аракчеев Г) М.Сперанский 

Б) М Кутузов Д) Н.Новосельцев 

В) Ю.Самарин Е) А.Горчаков 

5. Теория официальной народности возникла в годы царствования 

1) Екатерины II  3) Николая I 

2) Павла I            4) Александра III 

6. Прочтите отрывок из документа и укажите, к какому направлению общественной мысли 1830 – 1850-
х гг. принадлежал автор. 
   «С Петра начинается Санктпетербургский период русской истории, в котором застаёт нас тысячелетие 

Русского государства. Разрыв с народом, движение России по пути западной цивилизации под воз-

действием иного просветительного начала, измена прежним основам жизни, поклонение внешней силе, 

внешней правде; одним словом – вся ложь, всё насилие дела Петрова, – вот чем окрещён был городок 

Питербурх при своём основании, вот, что легло во главу угла при создании новой столицы». 

   1) марксизм;     

   2) западничество;      

   3) славянофильство; 

   4) народничество. 

7. Он был консерватором, но "консерватором с прогрессом", способным к определенным умеренным 

реформам сверху, подготовленным постепенно, без заигрывания с общественным мнением. Процессы, 

происходившие во время его царствования, которые он в значительной степени инициировал, 

способствовали созданию экономических основ нового общества, складыванию русской национальной 

культуры. Образ Петра Великого, воспринимаемый как символ национального единства, сыграл свою 

роль в идеологическом обеспечении этого процесса. Его царствование подготовило грядущие реформы 

после Крымской войны, когда дворянство и правящая элита страны оказались готовы поступиться 

рядом своих корпоративных преимуществ во благо России». 

С1. О ком идет речь в документе? 

С2. Какими чертами личности примечателен этот монарх? Приведите не менее 2-х положений. 

СЗ. Какие реформы были проведены в России в этот период? (Укажите не менее 2-х.) 

С4. О каких грядущих реформах, проведенных после Крымской войны, идет речь?   

 
8. Опишите личность Александр 2 

 
Контрольная работа по  истории России 9 класс 

2 вариант 
 1. Напишите значение терминов :западничество, ценз, октябристы, цензура, индустриализация   
 



2.Расположи в хронологической последовательности: 
А)отечественная война 
 Б)всероссийская октябрьская стачка 
В) Крымская война 
Г) отмена крепостного права в России 

3. Установите соответствие между фамилиями государственных деятелей и проведенными  ими 

реформами, преобразованиями, изменениями. К каждому из 4 элементов (1, 2, 3, 4) подбирается один 

соответствующий элемент из обозначенных буквами (А, Б, В, Г, Д). Например, 1А,2Б,3В,4Г. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ                 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, РЕФОРМЫ, 

1) С. Ю.Витте                                                 A) разрушение общины 

2) П. Д. Киселев                                             Б) реформа управления государственными 

                                                                         крестьянами                                                          

3) П. А. Столыпин                                          B) учреждение военных поселений 

4) А. А. Аракчеев                                          

                                                                             Г) учреждение в России Государственной 

                                                                          Думы 

 
4. Обороной Севастополя в 1854—1855 гг. руководили 

1) В. А. Корнилов и Э.И. Тотлебен 

2) Н.И. Святополк-Мирский и М. Д. Скобелев 

3) Е.Ф. Канкрин и И. А. Вышнеградский 

4) А.П. Тормасов и П. В. Чичагов  

5.  Что из перечисленного относится к последствиям отмены крепостного права в России? 

1) замедление процесса расслоения крестьянства 

2) начало перехода к машинному производству 

3) появление временнообязанных крестьян 

4) появление сословной группы государственных крестьян  

 
6. Прочтите отрывок из документа и укажите имя правителя, о котором идет речь. 
 
   Период его царствования с 1816 по 1825 г. часто называют реакционным. Вряд ли справедливо 
считать близкого сотрудника императора Аракчеева главной причиной того, что задуманные реформы 
не удались. Причина этого, думается в том, что формой правления в России оставалась абсолютная 
монархия, при которой общество не имело возможности поддерживать царя-реформатора. К тому же 
после победы в Отечественной войне Россия оказалась на вершине могущества, и реформы в этой 
ситуации выглядели совсем необязательными. 
   1) Павел I; 
   2) Александр I; 
   3) Николай I; 
   4) Александр II. 

7. «Из всех родов западноевропейского социализма мы всецело сочувствуем анархистам, но полагаем, 

что осуществление анархических идеалов во всей их полноте в данный момент невозможно. Мы 

решаемся написать на своем знамени исторически выработанную формулу «ЗЕМЛЯ и ВОЛЯ». Эта 

формула может быть воплощена в жизнь только путем насильственного переворота. Все внимание 

революционной партии должно быть устремлено:   1)  помочь организоваться  понимающим уже  

необходимость того революционным элементам в народе и слиться с существующими уже народными 

организациями революционного характера; 2) ослабить, расшатать, то есть дезорганизовать силу 

государства, без чего, по нашему мнению, не будет обеспечен успех никакого, даже самого широкого и 

хорошо задуманного, плана восстания». 

С1. К какому общественно-политическому движению относится устав созданной организации? 

С2. Когда была создана эта организация? 



СЗ. Какие задачи поставлены в программе членами организации? 

С4. Используя знания по истории, отметьте,  какова была судьба этой организации? 

8. Опишите личность Александр 2. 
 

Ключ к контрольной работе по истории России 9 класс 1 вариант 

1.  либерализм- философское и общественно- политическое течение, объединяющее сторонников 

парламентского строя, гражданских свобод. 

2. рабочий класс-  социальная группа в индустриальном обществе, включающая в себя людей, 

занятых наемным трудом, в основном физическим. 

3.  , стачка- единовременное прекращение рабочими труда на предприятии с предъявлением 

администрации определенных требований. 

4. Амнистия- частичное или полное освобождение от судебного наказания осуществляемое 

верховной властью 

5. Большевики-члены возглавляемой В.И.Лениным фракции Российской социал- демократической 

рабочей партии (РСДРП). 

 

2.ВАБГ 

 

3. 1-Г,2-б,3-В,4-А 

4.ГБ 

 

5.  3 

6. -3 

7. С1 Александр 3 

С2-реформы Канкрина  

Строительство трансиба  

С3- «Он был консерватором, но "консерватором с прогрессом", способным к определенным 

умеренным реформам сверху, подготовленным постепенно, без заигрывания с общественным 

мнением. Процессы, происходившие во время его царствования, которые он в значительной 

степени инициировал, способствовали созданию экономических основ нового общества, 

складыванию русской национальной культуры. Образ Петра Великого, воспринимаемый как 

символ национального единства, сыграл свою роль в идеологическом обеспечении этого 

процесса. Его царствование подготовило грядущие реформы после Крымской войны, когда 

дворянство и правящая элита страны оказались готовы поступиться рядом своих корпоративных 

преимуществ во благо России». 

8 Описать личность  

 

 

Ключ к контрольной работе по истории России 9 класс 2 вариант 

1. Западничество- течение русской общественно-политической мысли, окончательно 

оформившиеся в 1840-х гг. в полемике со славянофильством. 

2. Ценз- условие, ограничивающее участие человека в осуществлении тех или иных прав, в 

частности в выборах 

3. Октябристы-крупная политическая партия либерального направления в Р.И. образована в 1905 г.   

4. Цензура-просмотр произведений предназначенных для печати с целью контроля. 

5.  Индустриализация-процесс создания крупного машинного  производства.  

 



2.АГВБ 

 

3. . 1-Г,2-б,3-В,4-А 

 

4.1 

 

5. 3 

6-2 

7- 1. С1- земля и воля 

С2-14861 

• С3-передача всей земли крестьянам в равных долях 

• введение полного общинного самоуправления 

• введение свободы вероисповеданий 

• предоставление нациям права на самоопределение 

с4-Организация просуществовала до 1879 года, после чего распалась. Террористическое крыло 

образовало новую организацию «Народная воля», а крыло, оставшееся верным чисто народническим 

тенденциям — общество «Чёрный Передел». После раскола «Земли и воли» на Воронежском съезде 

Исполнительный комитет Липецкого съезда положил начало новой организации «Народная воля». 

8 описать личность. 

 

 

 

 

 

Спецификация контрольной работы по всеобщей истории 9 класс 

Цель работы: контроль знаний и умений учащихся за курс всеобщей истории 9 класс. 

Общее число заданий в работе 8. 

Работа состоит из 3 частей . Задания базового и повышенного уровней сложности. Они располагаются 

по принципу нарастания от базовых в части А к усложненным В.С. 

Часть 1 содержит  5 заданий с выбором ответов . С их помощью проверяются базовые знания понятий и 

терминов. Умение описывать и сравнивать основные социальные объекты , выделяя их существенные 

признаки. 

Часть В и С состоят из более сложных заданий с открытым ответом . Они позволяют проверить умения 

классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ , решать в рамках изученного 

материала познавательные и практические задачи. 

Максимальный возможный балл по каждой части работы 

Часть 1 Правильное выполнение 5 баллов  



задания оценивается 1 баллом  

Часть 2  Правильный ответ на вопросы 

по документу оцениваются в 2 

балла 

2 балла 

Часть 3 Правильное выполнение 

заданий оценивается в 3 балла 

каждое  задание 7-8  

3 балла 

 

Для оценивания выполнения обучающимися контрольной работы используется следующая шкала 

перевода первичного балла в отметку по пятибалльной шкале . 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл  6 7 10 13 

 

на выполнение контрольной работы отводиться 45 минут  

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно-измерительных материалов  

для проведения контрольной работы по истории России  

 

История России 10 класс (базовый уровень) Волобуев О.В., Карпачёв C.П.  

за I полугодие 

  

 Структура КИМ: вариант контрольной работы состоит из двух частей и включает в себя 14 

заданий: 11 заданий с кратким ответом и 3 задания с развёрнутым ответом, выявляющим и 

оценивающим освоение обучающимся комплексных умений.  

 Распределение заданий КИМ по уровню сложности: в контрольную работу включены задания 

базового, повышенного и высокого уровней сложности.  

Уровень сложности заданий Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 7 11 

Повышенный 6 11 

Высокий 1 2 

 Всего 14 заданий, правильное  выполнение которых оценивается в 24 балла. 

 Перевод общего количества баллов в оценку по 5-тибалльной шкале: 

1 -  10 баллов   –   «2» 

  11-    15 балла      –   «3» 

  16 -    21 баллов   –   «4» 

  22 -    24 балла     –   «5» 

 

Полугодовая контрольная работа по истории . 10 класс 

1 вариант. 

 

1. Выберите правильный ответ. 

Годы правления Николая II: 

1. 1881 — 1894             3) 1896 — 1905 

2. 1894 — 1917             4) 1896 — 1918. 

1.  



Ответ: 

2. Причиной первой мировой войны стало: 

а) убийство наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда в Сараево 

б) противоречия между крупнейшими державами мира за передел уже поделенного мира 

в) стремление Англии увеличить свои колониальные владения 

г) военный конфликт между Австро-Венгрией и Сербией 

Ответ: 

 

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям 1917-

1921 гг. Найдите и запишите термины, относящиеся к другому историческому периоду. 

  

1) Совнарком 

2) рабочий контроль 

3) коллективизация 

4) военный коммунизм 

5) индустриализация 

6) продразверстка 

 

Ответ:  

3.   

 

4.  Напишите пропущенное слово. 

  

Вооруженная борьба между социальными группами, характеризуемая такими понятиями как 

«красный террор», «белый террор» называется ______________________ войной. 

Ответ: 

 

 

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

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

  

ОРГАНЫ ВЛАСТИ   ФУНКЦИИ 

A) Временное правительство 

Б) Совет Народных Комиссаров (СНК) 

В) Совет Министров 

Г) Всероссийская Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) 

  

1) высший орган исполнительной 

власти в царской России в 1905-

1917 гг. 

2) высший орган исполнительной 

власти в марте — октябре 1917 г., 

который должен был обеспечить 

созыв Учредительного собрания 

3) учреждение по борьбе с контр-

революцией и саботажем 

4) законодательный орган в Рос-

сийской империи в 1905−1917 гг. 

5) орган исполнительной власти в 

Советской России и СССР в ок-

тябре 1917 г. — 1946 г. 

6) чрезвычайный орган власти 

в период Великой 

Отечественной войны 

Ответ: 

 

2.  

4                  

5 А Б В Г 

     



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

гг.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

  

1) утверждение частной собственности на землю 

2) введение хозрасчета на государственных предприятиях 

3) денационализация тяжёлой промышленности 

4) появление кредитно-банковской системы и бирж 

5) отмена государственной монополии внешней торговли 

      6) введение концессий 

 

Ответ: 

 

7. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите политический псевдоним автора. 

  

«Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, 

сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, тов. Троцкий, 

как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только выдающими-

ся способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК но и чрезмерно хва-

тающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. 

Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК способны ненароком привести к рас-

колу, и если наша партия не примет мер к тому, чтобы этому помешать, то раскол может наступить не-

ожиданно. 

Я не буду дальше характеризовать других членов ЦК по их личным качествам. Напомню лишь, что 

октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью, но что он также мало 

может быть ставим им в вину лично, как небольшевизм Троцкому. 

Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове. Это, по-моему, самые 

выдающиеся силы (из самых молодых сил), и относительно их надо бы иметь в виду следующее: Буха-

рин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей 

партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне 

марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не пони-

мал вполне диалектики)». 

Ответ: 

 

 

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

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

  

Событие Дата Участник(-и) 

Создание Совета 

народных комиссаров 
__________(А) 

В. И. Ленин, 

Л. Д. Троцкий 

Штурм Перекопа __________(Б) __________(В) 

__________(Г) 1922 г. Г. В. Чичерин 

  

Пропущенные элементы: 

1) июль 1914 г. 

2) октябрь 1917 г. 

3) ноябрь 1920 г. 

4) Генуэзская конференция 

5) Кронштадский мятеж 

6) М. В. Фрунзе 

 

6    

7  

8 А Б В Г 



Ответ: 

 

 

9. Рассмотрите схему и выполните задание 

 

  

Напишите фамилию генерала, который руководил боевыми действиями на юге против 

Советской России. 

 

Ответ: 

 

10. Прочтите отрывок из Декрета ВЦИК. 

  

«Открытое 5 января Учредительное собрание дало, в силу известных всем обстоятельств, большин-

ство партии правых эсеров, партии Керенского, Авксентьева и Чернова. Естественно, эта партия отказа-

лась принять к обсуждению совершенно точное, ясное, не допускавшее никаких кривотолков предложе-

ние верховного органа Советской власти, Центрального Исполнительного Комитета Советов, признать 

программу Советской власти, признать Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, при-

знать Октябрьскую революцию и Советскую власть. Тем самым Учредительное собрание разорвало вся-

кую связь между собой и Советской Республикой России. Уход с такого Учредительного собрания 

фракций большевиков и левых эсеров, которые составляют сейчас заведомо громадное большинство в 

Советах и пользуются доверием рабочих и большинства крестьян, был неизбежен. 

А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного собрания, правые эсеры 

и меньшевики, ведут открытую борьбу против Советской власти, призывая в своих органах к сверже-

нию её, объективно этим поддерживая сопротивление эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки 

трудящихся. 

Ясно, что оставшаяся часть Учредительного собрания может в силу этого играть роль только при-

крытия борьбы буржуазной контрреволюции за свержение власти Советов». 

  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных сужде-

ния. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) В Декрете большинство собрания обвиняется в призыве к свержению существующей в стране 

власти. 

2) Данный документ заканчивается постановлением о 10-дневном перерыве в деятельности Учреди-

тельного собрания. 

     

9  



3) Данный Декрет был издан в 1917 г. 

4) Декрет выражает позицию партии большевиков. 

5) Данный Декрет способствовал развязыванию в России Гражданской войны. 

6) В данном отрывке большинство Учредительного собрания обвиняется в стремлении вернуть по-

литическую систему, существовавшую в стране при императоре Николае II. 

 

Ответ: 

 

11. Рассмотрите изображение и выполните задание 

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

предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Данная карикатура относится к периоду Первой российской революции. 

2) Изображённый на карикатуре император — Александр I. 

3) Карикатура подчёркивает, что совершаемое императором на ней действие совершается им по 

принуждению, без желания. 

4) Изображённый рядом с императором государственный деятель — М. М. Сперанский. 

5) В период правления императора, изображённого на карикатуре, Россия проиграла Крымскую 

войну. 

 
 

  

Ответ: 

 

 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 12-14. Ответы 

предполагают использование информации из источника, а также применение исторических 

знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

12. Какие ошибки, с точки зрения автора воспоминаний, были совершены царским 

правительством в этой войне и в ходе подготовки к ней? Какие ошибки можете указать 

дополнительно вы? (Укажите всего не менее трёх ошибок царского правительства.) 

  

Из воспоминаний М. В. Родзянко: 

  

10    
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    «Петроград перед самой войной был объят революционными эксцессами. <...> 

    Однако за несколько дней до объявления войны, когда международное политическое положение 

стало угрожающим, когда маленькой братской нам Сербии могущественной соседкой Австрией был 

предъявлен известный всем и неприемлемый для неё ультиматум, как волшебством сметено было 

революционное волнение в столице. <...> Вернувшись в Петроград перед самым объявлением войны, я 

был поражён переменой настроения жителей столицы. 

    Вместе с этим, в самом начале войны правительство стало на совершенно ложную точку зрения. В 

целях укрепления монархического начала и престижа царской власти, правительство полагало, что 

войну должно и может выиграть одно оно — царское правительство, без немедленной организации 

народных сил в целях объединения всех в великом деле войны. 

    ...Я смело утверждаю, что в течение трёхлетней войны это убеждение правительства не 

изменилось ни на йоту. 

    Путём здоровой пропаганды не внедрялись в массы народа здоровые понятия о том, что несёт за 

собою настоящая война, какие последствия могут быть от поражения России и насколько необходимо 

дружное содействие всех граждан, не жалея ни сил, ни средств, ни жизни, ни крови для достижения 

победы. Ошибочная точка зрения неправильно понятых своих государственных задач, постоянное 

опасение, как бы путём организации народа не создать почву для революционных очагов, и было 

роковой и коренной ошибкой всей внутренней политики нашего правительства...» 

 

Ответ: 

13. Определите название и годы войны, о которой идёт речь в воспоминаниях. Кто был царём в 

этот период? 

 

Ответ: 

14. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин участия России в этой 

войне. 

Ответ: 

 

Полугодовая контрольная работа по истории . 10 класс 

II вариант. 

 

 

1. Выберите правильный ответ. 

В Декрете о мире Ленин провозгласил: 

1. продолжение войны до победного конца; 

2. мир без аннексий и контрибуций; 

3. мир с Антантой; 

4. никакой поддержки Временному правительству. 

 

Ответ: 

 

2. В состав Тройственного союза входили: 

а) Россия, Франция, Англия 

б) Германия, Австро-Венгрия, Италия 

в) Германия, Франция, Италия 

г) Германия, Австро-Венгрия, Япония 

Ответ: 

 

1.  

2.  



 

3.  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. 

Ответ:  

3.   

 

 

 

4. Напишите пропущенное слово. 

Социально-экономическая политика большевиков в годы Гражданской войны 

называлась ________________ . 

Ответ: 

 

 

5. 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 Доб-

ровольческой армии А. И. 

Деникина 

В) создание Временного 

правительства 

Г) Брусиловский прорыв 

  

1) 1917 

2) 1914 

3) 1919 

4) 1916 

5) 1918 г.  

Ответ 

4                  

5 А Б В Г 

     

 

 

6. Какие три из перечисленных явлений относятся к «военному коммунизму»? Соответствующие 

цифры запишите в ответ. 

1) аренда мелких и средних предприятий 

2) продразвёрстка 

3) всеобщая трудовая повинность 

4) концессии иностранным предпринимателям 

5) бесплатные коммунальные услуги 

6) широкое кооперативное движение 

 

Ответ 
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7. Определите название войны, о которой идёт речь в воспоминаниях. Кто был царём в этот 

период? 

Из воспоминаний М. В. Родзянко: 

    «Петроград перед самой войной был объят революционными эксцессами. <...> 

    Однако за несколько дней до объявления войны, когда международное политическое положение 

стало угрожающим, когда маленькой братской нам Сербии могущественной соседкой Австрией был 

предъявлен известный всем и неприемлемый для неё ультиматум, как волшебством сметено было 

революционное волнение в столице. <...> Вернувшись в Петроград перед самым объявлением войны, я 

был поражён переменой настроения жителей столицы. 

    Вместе с этим, в самом начале войны правительство стало на совершенно ложную точку зрения. В 

целях укрепления монархического начала и престижа царской власти, правительство полагало, что 

войну должно и может выиграть одно оно — царское правительство, без немедленной организации 

народных сил в целях объединения всех в великом деле войны. 

    ...Я смело утверждаю, что в течение трёхлетней войны это убеждение правительства не 

изменилось ни на йоту. 

    Путём здоровой пропаганды не внедрялись в массы народа здоровые понятия о том, что несёт за 

собою настоящая война, какие последствия могут быть от поражения России и насколько необходимо 

дружное содействие всех граждан, не жалея ни сил, ни средств, ни жизни, ни крови для достижения 

победы. Ошибочная точка зрения неправильно понятых своих государственных задач, постоянное 

опасение, как бы путём организации народа не создать почву для революционных очагов, и было 

роковой и коренной ошибкой всей внутренней политики нашего правительства...» 

 

 

Ответ: 

 

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

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

  

Событие Дата Участник(-и) 

Апрельские тезисы __________(А) 
В. И. Ленин, 

Л. Д. Троцкий 

Бруссиловский 

прорыв 
__________(Б) __________(В) 

__________(Г) февраль 1917г. Николай II 

  

Пропущенные элементы: 

1) июль 1914 г. 

2) апрель 1917 г. 

3) 1916 г. 

4)Манифест об отречении  

5) Кронштадский мятеж 

6) А. А. Бруссилов 

 

Ответ: 

 

 

7  

8 А Б В Г 
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9. Напишите фамилию первого председателя правительства союзного государства, границы и 

состав которого обозначены на схеме. 

 
Ответ 

 

10. Прочтите манифест. 

  

«Тяжкое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшего Мне Императорский 

Всероссийский Престол в годину беспримерной войны и волнений народных. 

Одушевлённый единою со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, принял Я 

твёрдое решение в том лишь случае воспринять Верховную власть, если такова будет воля народа 

нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез представителей своих в Учредительном 

собрании, установить образ правления и новые Основные Законы Государства Российского. 

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиниться 

Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облечённому всею 

полнотою власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок, на основании всеобщего, 

прямого, равного и тайного голосования, Учредительное собрание своим решением об образе 

правления выразит волю народа». 

  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Автор данного манифеста — Алексей Николаевич Романов. 

2) В данном манифесте его автор навсегда отрекается от престола. 

3) Окончательное решение вопроса о власти в стране автор манифеста возлагает на орган власти, 

избранный народом. 

4) Автор данного манифеста эмигрировал из России. 

5) Данный манифест написан в марте 1917 г. 

6) Правительство, упомянутое в манифесте, находилось у власти менее года. 

Ответ 
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11. Какие суждения о картине, изображённой на фотографии, являются верными? Выберите 

два суждения из пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1  

  

  

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

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

3) Для изъятия хлеба у крестьян создавались продотряды. 

4) Крестьяне добровольно сдают хлеб. 

5) Продотряды являлись частями Красной армии. 

Ответ: 

 

 

  Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 12-14. Ответы 

предполагают использование информации из источника, а также применение исторических 

знаний по курсу истории соответствующего периода. 

 

12. Каким было отношение автора к событию? Укажите не менее двух положений из текста, 

свидетельствующих об этом отношении. 

  

Из воспоминаний государственного деятеля. 

  

«К исходу дня 27 февраля весь Петроград был в руках восставших войск. Прежняя государственная 

машина прекратила работу... В Думе мы к тому времени учредили центральный орган для 

осуществления контроля над действиями войск и восставших. Временами стихия толпы принимала 

столь мощный размах, что, казалось, вот-вот захлестнёт всех нас, но мало-помалу напор её стихал, 

давая нам несколько минут передышки. Снаружи Таврический дворец более напоминал военный 

лагерь, нежели законодательный орган. ...Мы были вынуждены дожидаться ночи, когда рассеялись 

толпы людей и опустели залы и коридоры. Наступила тишина, и в комнатах Временного комитета 

начались бесконечные дискуссии, конференции, страстные споры. Там, в ночной тиши, мы приступили 

к созданию контуров новой России... 

Благословен человек, которому выпадает на долю пережить роковые поворотные годы в мировой 

истории, ибо он получает возможность заглянуть вглубь истории человечества, стать свидетелем того, 

как разрушается мир, мир старый, и возникает новый. 

...То был исторический момент, породивший [новую Россию], которая заняла место России, 

осквернённой и загаженной Распутиным и ненавистной всем монархией. Непопулярные чиновные лица 

были буквально сметены со своих постов, многие из них — убиты и ранены. Рабочие на заводах, 

прекратив работу, принялись устранять неугодных им управляющих и инженеров, вывозя их на тачках 

11   



за пределы предприятий. В некоторых районах крестьяне... стали на свой лад решать аграрный вопрос, 

изгоняя помещиков и захватывая их земли... После трёх лет войны до предела уставшие на фронте 

солдаты отказывались подчиняться своим офицерам и продолжать войну с врагом». 

  

Ответ 

13. О каком событии идёт речь в документе? К какому году оно относится? Какие два 

основных новых органа власти возникли в начале этого события?  

Ответ: 

14. На основе текста и знаний по истории укажите не менее трёх причин описанного в тексте 

события. 

 

 

 

Ключи 

 

№ 

вопроса 

Содержание верного ответа 

1 вариант 2 вариант 

1 2 2 

2 б б 

3 3,5 1,2 

4 Гражланской НЭП 

5 2513 А-5, Б-3, В-1, г-4 

6 246 1.4.5 

7 Ленин  Первая Мировая война, Николай II 

8 А-2, Б-3, В-6, Г-4 А-2, Б-3, В-6, Г-4 

9 Врангель Ленин/Ульянов 

10 145 356 

11 13 13 

12 - нежелание правительства 

сотрудничать с общественными 

организациями, с 

Государственной думой, 

недоверие со стороны власти к 

общественным силам 

— неспособность объяснить 

народным массам цели России в 

войне и последствия 

возможного поражения 

— отказ в довоенное время 

решать насущные социальные и 

экономические вопросы 

— плохая подготовка армии 

и тыла к войне 

— решение Николая II 

принять на себя верховное 

главнокомандование (в 1915 г.) 

 

отношение автора: автор приветствует 

революцию; доказательства, например: 

— автор подвергает критике прежний 

(царский) режим, пишет о «ненавистной всем 

монархии»; 

— он активно участвует в создании новой 

власти, в создании «новой России»; 

— автор считает благословленной судьбу 

человека, которому выпало жить в 

переломный момент истории 

 

13 1) война —  Первая мировая 

война 

2) годы —  1914-1918 гг. 

3) царь —  Николай II 

 

1) событие — Февральская революция 

(свержение монархии); 

2) год — 1917 г.; 

3) органы власти: 

— Временное правительство; 

— Петросовет (Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов) 

 



14 Могут быть названы 

следующие причины: 

— защита Россией братской 

Сербии 

— защита Россией своих 

интересов на Балканах 

— стремление России к 

установлению контроля над 

черноморскими проливами 

— исполнение Россией 

своего союзнического долга 

перед Францией 

— желание правительства 

поддержать пошатнувшийся 

авторитет царской власти 

 

Причины Февральской революции: 

— нерешённость аграрного вопроса; 

— нерешённость рабочего вопроса; 

— нерешённость национального вопроса; 

— противоречия между царским 

режимом и оппозицией по вопросам 

политического устройства России; 

— поражения и потери в ходе Первой 

мировой войны; 

— усталость армии, нежелание солдат 

продолжать войну; 

— непопулярность правительства; 

— падение авторитета царской власти в 

результате «распутинщины» 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по истории 10 кл 

Контрольная работа за курс 10 класса с 1914 по 1945 гг. 

1ВАРИАНТ

1. Установите соответствие: 

1. итоги индустриализации А) развитие военно-промышленного комплекса 

2.итоги коллективизации Б) ликвидация частнособственнических крестьянских хозяйств 
 

В) отставание в развитии лёгкой промышленности 
 

Г) обобществление средств производства 
 

Д) первое место в Европе и второе место в мире по объёму 

промышленного производства 
 

Е) «раскулачивание» почти 15 % крестьянства 
 

Ж) широкое привлечение зарубежного опыта 

 

 

2. Вторая мировая война началась: 

1) 22 июня 1939 г.  2) 22 июня 1941 г. 3) 1 сентября 1939 г.  4) 1 сентября 1941г.

3. Самое крупное танковое сражение Второй мировой войны произошло: 

1) при Арденнах                2) под Прохоровкой 

3) у города Калач              4) в ходе Берлинской операции 

 

4. Какие государства вошли в блок  Антанты  в начале ХХ века: 

1) США, Великобритания, Франция 

2) Россия, Великобритания, Франция 

3) Германия, Италия, Япония 

4) Германия, Италия, Австро-Венгрия 

5. Укажите годы  Второй  Мировой войны: 

1) 1 сентября 1941-2 сентября 1945гг. 

2) 1 сентября 1941-9 мая 1945гг 

3) 1 сентября 1939-2 сентября 1945гг 

4) 22 июня 1941- 9 мая 1945гг 

6. В каком году возникла Веймарская республика? 

1) в 1918 г. 



2) в 1919 г. 

3) в 1920 г. 

4) в 1921 г. 

7. В августе 1945 года СССР объявил войну:   

1) Японии 

2) Германии 

3) Финляндии 

4) Италии 

8. Дискриминация – это: 

1) ущемление прав какой-либо группы населения по расовым или религиозным признакам 

2) высылка из страны иммигрантов 

3) массовое истребление людей по расовому, религиозному признаку 

4) карательные меры, наказания 

9. Высший орган власти в России в марте – октябре 1917 года 

1) Временное правительство 

2) Петроградский совет 

3) Учредительное собрание 

4) съезд Советов 

10. Определите одну их причин, обусловивших победу большевиков в Гражданской войне 

1) введение всеобщих демократических прав и свобод 

2) пропаганда идей справедливого государства трудового народа 

3) поддержка крестьянством советской власти 

4) политика «военного коммунизма» 

11. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны произошёл в 

1) 1941 г. 

2) 1942 г. 

3) 1943 г. 

4) 1944 г. 

12. Дважды удостоен звания Герой Советского Союза. Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 

года. 

1) Г.К. Жуков 

2) И.С. Конев 

3) И.Д. Черняховский 

4) К.К. Рокоссовский 

13. Первый салют в Москве прогремел после успешного завершения 

1) битвы под Москвой 

2) Сталинградской битвы 

3) сражения под Ельней 

4) Курской битвы 

14. Самым популярным лозунгом в российском обществе 1917 года был: 

1)  « Вся власть Советам» 

2) « Землю – крестьянам!» 

3) « Вся власть Учредительному собранию» 

4) « Долой министров – капиталистов» 

15. Военное вмешательство иностранных государств во внутренние дела другого государства 

называется: 

1) эскалацией 

2) интервенцией 



3) аннексией 

4) экспроприацией 

16. Контрнаступление советских войск под Москвой началось: 

1) 30 сентября 1941 года 

2) 5 декабря 1941 года 

3) 15 января 1942 года 

4) 19 ноября 1942 года 

17. Возвеличивание роли одного человека, приписывание ему определённого влияния на ход 

исторического развития, называется: 

1) деспотизмом 

2) гениальностью 

3) культом личности 

4) тиранией 

18. Что из ниже перечисленного характеризует НЭП? 

1) введение рабочего контроля 

2) всеобщая трудовая повинность 

3) продразвёрстка 

4) продналог 

19. Фашисты (нацисты) пришли к власти в Германии в результате…. 

1) военного переворота 

2) социальной революции 

3) длительной гражданской войны 

4) победы на парламентских выборах победы на парламентских выборах 

 

 

 

 



2 ВАРИАНТ 

1. Кто был лидером партии меньшевиков? 

1) Ульянов 2) Мартов 3) Чернов 4) Милюков 

 

 2. Какое из перечисленных событий произошло раньше других? 

1) создание Государственной Думы     2) Декабрьское вооружённое восстание в Москве    

3) «Кровавое воскресенье»                    4) создание РСДРП 

 

3. Основное военное событие 1916 г. 

1) «Брусиловский прорыв» 

2) объявление Германией войны России 

3) разгром 1-й и 2-й русских армий в Восточной 

Пруссии 

4) оккупация немецкими войсками территории 

Галиции, Белоруссии, Украины 

 

4. Когда, по старому стилю, произошёл штурм Зимнего дворца и арест членов Временного правительства? 

1) в октябре 1917 г. 2) в феврале 1917 г. 3) в ноябре 1917 г. 4) в декабре 1917 г.  

 

5. Союз Советских Социалистических Республик (СССР) был создан в 

 

1) 1918г.  2) 1921г.  3) 1922г.  4) 1924г. 

6. Установите соответствие: 

1. итоги индустриализации А) развитие военно-промышленного комплекса 

2.итоги коллективизации Б) ликвидация частнособственнических крестьянских хозяйств 
 

В) отставание в развитии лёгкой промышленности 
 

Г) обобществление средств производства 
 

Д) первое место в Европе и второе место в мире по объёму 

промышленного производства 
 

Е) «раскулачивание» почти 15 % крестьянства 
 

Ж) широкое привлечение зарубежного опыта 

 

7.  Какая страна не участвовала в разделе Германии на оккупационные зоны после Второй мировой 

войны? 

1. Франция 

2. Великобритания 

3. Италия 

4. США 

5. СССР 

8. В какой стране был принят закон о ленд-лизе? 

1. Германия 

2. США 

3. Франция 

4. Великобритания 

5. СССР 

 

 



 

9.Какое название получили 10 крупномасштабных наступательных операций Красной Армии в 

1944 г.? 

Ответ:___________________________ 

10.В каком году было подписано советско-германское соглашение, означавшее юридическое 

признание Советской России Германией? 

1) 1922 

2) 1921 

3) 1919 

4) 1923 

11. Контрреволюционный мятеж в августе 1917 г. с целью установления в стране военной 

диктатуры получил название 

1) корниловщина             2) столыпинщина 

3) двоевластие                  4) аракчеевщина 

 

12.Николай II отрекся от престола 

1) 10 января 1917 г. 

2) 2  марта  1917 г. 

3) 3 февраля 1917 г. 

4) 7 апреля 1917 г.. 

13.Назовите действие, которое НЕ  БЫЛО  предпринято Временным правительством в период его 

существования : 

1) объявление России республикой 

2) упразднение репрессивных органов и институтов царского режима (полиции, жандармерии, 

каторги, ссылки и т.п.) 

3) объявление политической амнистии 

4) ликвидация помещичьего землевладения 

14.Система «двоевластия» в России после Февральской революции означала 

1) одновременное функционирование Временного правительства и Петросовета 

2) разделение власти между двумя буржуазными партиями – кадетами и октябристами 

3) участие российского генералитета в осуществлении политической власти 

4) создание Временного правительства и СНК как высших органов власти 

15. Второй фронт в годы Второй мировой войны был открыт в: 

1) июле 1943 г.         2) июне 1944 г. 

3) феврале 1945 г.   4) в мае 1945 г. 

 

16.Последним командующим Белой армии, оборонявшейся в Крыму был: 

1) А.Деникин 

2) П.Врангель 

3) А.Колчак 

4) Н.Юденич 

17. Курс на сплошную коллективизацию означал: 



1) переселение рабочих в деревню         

2) передачу всей земли совхозам 

3) объединение единоличников в колхозы      

4) создание крупных ферм крестьян 

 

18.Отметьте одно из последствий нэпа. 

1) ликвидация крупных коммерческих банков 

2) хозяйственная разруха 

3) полная трудовая занятость населения 

4) допущение рыночных отношений в экономику страны 

19. Какие три положения из перечисленных характеризуют новую экономическую 

политику?  

1) продовольственная развёрстка 

2) всеобщая трудовая повинность 

3) допуск частного капитала в экономику 

4) применение наёмного труда в сельском хозяйстве 

5) бесплатные коммунальные услуги и транспорт 

6) продовольственный налог 

 

ОТВЕТЫ: 

1 вариант 2 вариант 

№ ответ № ответ 

1 1)АВДЖ 2)БГЕ 1 2 

2 3 2 3 

3 2 3 1 

4 2 4 1 

5 3 5 3 

6 1 6 1)АВДЖ 2)БГЕ 

7 1 7 3 

8 1 8 2 

9 1 9 10 сталинских ударов 

10 3 10 1 

11 3 11 1 

12 1 12 2 

13 4 13 4 

14 1 14 1 

15 2 15 2 

16 4 16 2 

17 3 17 3 

18 4 18 4 

19 4 19 345 
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