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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Главной целью общего исторического образования является формирование у 

обучающегося 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 
российского государства и общества, а также современного образа России. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
ком
пете
нци

и 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам. 

Общие: 
 В части трудового воспитания: 
- готовность к труду, осознание ценности мастерства, 
трудолюбие; 
- готовность к активной деятельности технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такую 
деятельность; 
- интерес к различным сферам профессиональной 
деятельности, 
Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями: 
 а) базовые логические действия: 
- самостоятельно формулировать и актуализировать 
проблему, рассматривать ее всесторонне;  
- устанавливать существенный признак или основания 
для сравнения, классификации и обобщения;  
- определять цели деятельности, задавать параметры и 
критерии их достижения; 
- выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых явлениях;  
- вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям, оценивать риски 
последствий деятельности; 
- развивать креативное мышление при решении 
жизненных проблем 
б) базовые исследовательские действия: 
- владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
- выявлять причинно-следственные связи и 
актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 
находить аргументы для доказательства своих 
утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
- анализировать полученные в ходе решения задачи 
результаты, критически оценивать их достоверность, 
прогнозировать изменение в новых условиях; 
- уметь переносить знания в познавательную и 
практическую области жизнедеятельности; 
- уметь интегрировать знания из разных предметных 
областей; 
- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные 
подходы и решения; 
- способность их использования в познавательной и 
социальной практике. 
Дисциплинарные: 



-уметь критически анализировать для решения 
познавательной задачи  аутентичные исторические 
источники разных типов (письменные, вещественные, 
 аудиовизуальные) по истории России и зарубежных 
странХХ–начала XXI в.,  оценивать их полноту и 
достоверность, соотносить с историческим периодом; 
 выявлять общее и различия; 
привлекатьконтекстнуюинформациюприработе систориче
скимиисточниками; 
-владеть комплексом хронологических умений, умение 
устанавливать причинно-следственные, 
пространственные связи исторических событий, 
явлений, процессов с древнейших времен до 
настоящего времени; 
-уметь анализировать, характеризовать и сравнивать 
исторические события, явления, процессы с древнейших 
времен до настоящего времени. 
 

ОК 2 Использовать современные средства 
поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные 
технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Общие:  
В области ценности научного познания: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире; 
- совершенствование языковой и читательской культуры 
как средства взаимодействия между людьми и познания 
мира;  
- осознание ценности научной деятельности, готовность 
осуществлять проектную и исследовательскую 
деятельность индивидуально и в группе; 
Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями: 
в) работа с информацией: 
- владеть навыками получения информации из 
источников разных типов, самостоятельно осуществлять 
поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления; 
- создавать тексты в различных форматах с учетом 
назначения информации и целевой аудитории, выбирая 
оптимальную форму представления и визуализации; 
- оценивать достоверность, легитимность информации, 
ее соответствие правовым и морально-этическим 
нормам; 
- использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  
- владеть навыками распознавания и защиты 
информации, информационной безопасности личности 
Дисциплинарные: 
-уметь осуществлять с соблюдением правил 
информационной безопасности поиск исторической 
информации по истории России и зарубежных стран ХХ – 
начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, 
средствах массовой информации для решения 
познавательных задач; оценивать полноту 
 идостоверностьинформациисточкизренияеесоответствия
историческойдействительности;  
- уметь объяснять критерии поиска исторических 
источников и находить их; учитывать при работе 
специфику современных источников социальной и 
личной информации; объяснять значимость конкретных 
источников при изучении событий и процессов истории 
России и истории зарубежных стран; приобретение опыта 



осуществления учебно-исследовательской деятельности 

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и 
работать в коллективе и команде 

Общие: 
 - готовность к саморазвитию, самостоятельности и 
самоопределению; 
-овладение навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности; 
Овладение универсальными коммуникативными 
действиями: 
б) совместная деятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной и 
индивидуальной работы; 
- принимать цели совместной деятельности, 
организовывать и координировать действия по ее 
достижению: составлять план действий, распределять 
роли с учетом мнений участников обсуждать результаты 
совместной работы; 
- координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
- осуществлять позитивное стратегическое поведение в 
различных ситуациях, проявлять творчество и 
воображение, быть инициативным 
Овладение универсальными регулятивными действиями: 
г) принятие себя и других людей: 
- принимать мотивы и аргументы других людей при 
анализе результатов деятельности; 
- признавать свое право и право других людей на 
ошибки; 
- развивать способность понимать мир с позиции другого 
человека 
Дисциплинарные: 
-приобретать опыт осуществления проектной 
деятельности в форме участия  в подготовке учебных 
проектов по новейшей истории, в том числе– на 
региональном материале (с использованием ресурсов 
библиотек, музеев и т.д.); 
- приобретать опыт взаимодействия с людьми другой 
культуры, национальнойирелигиознойпринадлежностинао
сновеценностейсовременногороссийскогообщества: 
идеалов гуманизма, демократии, мира и 
взаимопонимания между народам и людьми разных 
культур; уважения к историческому наследию народов 
России. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

Общие: 
В области эстетического воспитания: 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, труда и 
общественных отношений; 
- способность воспринимать различные виды искусства, 
традиции и творчество своего и других народов, ощущать 
эмоциональное воздействие искусства; 
- убежденность в значимости для личности и общества 
отечественного и мирового искусства, этнических 
культурных традиций и народного творчества; 
- готовность к самовыражению в разных видах искусства, 
стремление проявлять качества творческой личности; 
Овладение универсальными коммуникативными 
действиями: 
а) общение: 
- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
- распознавать невербальные средства общения, 
понимать значение социальных знаков, распознавать 
предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты; 
- развернуто и логично излагать свою точку зрения с 



использованием языковых средств. 
Дисциплинарные: 
- уметь составлять описание (реконструкцию) в устной и 
письменной форме исторических событий, явлений, 
процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, 
образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 
формулировать и обосновывать собственную точку 
зрения (версию, оценку) с опорой на фактический 
материал,  в том числе используя источники разных 
типов; 
- отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 
других форм межличностного взаимодействия, а также 
при разработке и представлении учебных проектов и 
исследований по новейшей истории, аргументированно 
критиковать фальсификации отечественной истории; 
рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, 
разоблачать фальсификации отечественной истории. 

ОК 6 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей,  в том 
числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

Общие: 
 - осознание обучающимися российской гражданской 
идентичности; 
- целенаправленное развитие внутренней позиции 
личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций, формирование 
системы значимых ценностно-смысловых установок, 
антикоррупционного мировоззрения, правосознания, 
экологической культуры, способности ставить цели и 
строить жизненные планы; 
В части гражданского воспитания: 
- осознание своих конституционных прав и обязанностей, 
уважение закона и правопорядка; 
-принятие традиционных национальных, 
общечеловеческих гуманистических и демократических 
ценностей; 
- готовность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам; 
- готовность вести совместную деятельность в интересах 
гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 
общеобразовательной организации и детско-юношеских 
организациях; 
- умение взаимодействовать с социальными институтами 
в соответствии с их функциями и назначением; 
- готовность к гуманитарной и волонтерской 
деятельности; 
патриотического воспитания: 
- сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; 
- ценностное отношение к государственным символам, 
историческому и природному наследию, памятникам, 
традициям народов России, достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях и труде; 
- идейная убежденность, готовность к служению и защите 
Отечества, ответственность за его судьбу; 
освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные); 
- способность их использования в познавательной и 
социальной практике, готовность к самостоятельному 
планированию и осуществлению учебной деятельности, 
организации учебного сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками, к участию в построении 



индивидуальной образовательной траектории; 
- овладение навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности. 
Дисциплинарные: 
- понимать значимость России в мировых политических и 
социально- экономических процессах ХХ–начала XXI в., 
знание достижений страны и ее народа; умение 
характеризовать историческое значение Российской 
революции, Гражданской войны, нэпа, индустриализации 
и коллективизации в СССР, решающую роль Советского 
Союза в победе над нацизмом, значение советских 
научно-технологических успехов, освоения космоса; 
понимание причин и следствий распада СССР, 
возрождения Российской Федерации как мировой 
державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной 
военной операции на Украине  и других важнейших 
событий ХХ–начала XXI в.; особенности развития 
культуры народов СССР (России); 
- знать имена героев Первой мировой, Гражданской, 
Великой Отечественной войн, исторических личностей, 
внёсших значительный вклад в социально-
экономическое, политической и культурное развитие 
России в ХХ – начале XXI в.; 
-уметь составлять описание (реконструкцию) в устной и 
письменной форме исторических событий, явлений, 
процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, 
образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 
формулировать и обосновывать собственную точку 
зрения (версию, оценку) с опорой на фактический 
материал,  в том числе используя источники разных 
типов; 
- уметь выявлять существенные черты исторических 
событий, явлений,  процессов; 
систематизироватьисторическуюинформациювсоответств
ии сзаданнымикритериями; сравнивать изученные 
исторические события, явления,  процессы; 
- уметь устанавливать причинно-следственные, 
пространственные, временные связи исторических 
событий, явлений, процессов; характеризовать  их итоги; 
соотносить события истории родного края и истории 
России в ХХ – начале XXI в.; определять современников 
исторических событий истории России  и человечества в 
целом в ХХ–начале XXI в.; 
- уметь анализировать текстовые, визуальные источники 
исторической информации, в том числе исторические 
карты/схемы, по истории России  и зарубежных стран ХХ–
начала XXI в.; сопоставлять информацию, 
представленную в различных источниках; 
формализовать историческую информацию в виде 
таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
- уметь защищать историческую правду, не допускать 
умаления подвига  народа при защите Отечества, 
готовность давать отпор фальсификациям российской 
 истории; 
- знать ключевые события, основные даты и этапы 
истории России  и мира в ХХ–начале XXI в.; выдающихся 
деятелей отечественной и всемирной истории; 
важнейшие достижения культуры, ценностные 
ориентиры; 
- понимать значимость роли России в мировых 
политических и социально-экономических процессах с 
древнейших времен до настоящего времени; 
-уметь характеризовать вклад российской культуры в 
мировую культуру; 
- иметь сформированность представлений о предмете, 
научных и социальных функциях исторического знания, 



методах изучения исторических источников. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО  

Учебный предмет «История России» относится к базовой части общеобразовательной 
подготовки и изучается в 1,2 семестрах. 
 

4. Объем учебного предмета и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __136__ ак. ч. 
 

Виды учебной работы Всего часов Семестр  
1 

Семестр 
2 

Общая трудоемкость учебного 
предмета  

136 
 

38 
 

98 
 

Контактная работа в т.ч. 
аудиторные занятия: 

130 38 92 

лекции 90 26 64 
в том числе в форме 
практической подготовки 

- - - 

практические занятия (семинары) 40 12 28 
в том числе в форме 
практической подготовки 

- - - 

Консультации текущие - - - 

Вид аттестации 
(диф.зачет/экзамен) 

Экзамен 
6 

Диф. зачет Экзамен 
6 

Самостоятельная работа: - - - 

 
 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

дисциплины 
Содержание раздела 

(указываются дидактические единицы) 
Объем 
часов 

Формируемые 
общие 

компетенции  
1 2 3 4 

Введение. 
История как 
наука. 

История в системе гуманитарных наук. Основные 
концепции исторического развития человечества.  
Проблема достоверности и фальсификации исторических 
знаний. 

4 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 04,  
ОК 05, ОК 06 

Раздел 1. Россия в годы Первой мировой войны и Первая мировая война 
и послевоенный кризис Великой Российской революции (1914–1922) 23 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04,  

ОК 05, ОК 06 
Тема 1.1. 
Россия и мир в 
годы Первой 
мировой войны 

Основное содержание 9 

ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 

Новейшая история как этап развития человечества. Мир 
в начале ХХ в. Новейшая история: понятие, 
хронологические рамки, периодизация. Развитие 
индустриального общества. Технический прогресс. 
Изменение социальной структуры общества. 
Политические течения: либерализм, консерватизм, 
социал-демократия, анархизм. Рабочее и 
социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй - наследие XIX в. Империализм и колонии. 
Национализм. Старые и новые лидеры индустриального 
мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, 
Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX - 
начале XX в.  
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Россия накануне Первой мировой войны: проблемы 
внутреннего развития, внешняя политика. 

Причины и начало и ход Первой мировой войны. 
Стремление великих держав к переделу мира. Убийство в 
Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 
Вступление в войну европейских держав. Цели и планы 
сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые 
действия на австро-германском и Кавказском фронтах, 
взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 
прорыв и его значение. Изменения в составе воюющих 
блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, 
Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая 
пропаганда. Новые методы ведения войны. Власть и 
общество в годы войны. Положение населения в тылу 
воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид 
(трагедия русофилов Галиции, армянского народа и др.). 
Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны 
Германии. Бои на Западном фронте. Революция в России 
и выход Советской России из войны. Капитуляция 
государств Четверного союза.  

Российское государство и общество в годы Первой 
мировой войны. 

Патриотический подъем на начальном этапе Первой 
мировой войны. Массовый героизм воинов. Людские 
потери. 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. Введение государством карточной 
системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена 
общественных настроений. Кадровая чехарда в 
правительстве. Взаимоотношения представительной и 
исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его 
программа. Распутинщина и десакрализация власти. 
Политические партии и война: оборонцы, 
интернационалисты и пораженцы. Влияние 
большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в 
жизни общества. 

Итоги Первой мировой войны. Политические, 
экономические, социальные и культурные последствия 
Первой мировой войны 

Практические занятия 2 
Итоги Первой мировой войны. Работа с картой 4 

Тема 1.2.  
Основные этапы 
и хронология 
революционных 
событий 1917 г.  
Первые 
революционные 
преобразования 
большевиков 

Основное содержание 8 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Причины Великой российской революции и ее 
начальный этап.  

Понятие Великой российской революции, 
продолжавшейся от свержения самодержавия до создания 
Советского Союза. Три основных этапа: Февральская 
революция, Октябрьская революция, Гражданская война. 
Российская империя накануне революции. Территория и 
население. Объективные и субъективные причины 
обострения экономического и политического кризиса. 
Война как революционизирующий фактор. Национальные 
и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 
противоречия модернизации. Основные социальные слои, 
политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 
1917 г. Февраль - март: восстание в Петрограде и падение 
монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри 
страны: Москва, периферия, фронт, национальные 
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регионы. Формирование Временного правительства и 
программа его деятельности. Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна - лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических 
сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 
Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. 
Восстановление патриаршества. Выступление Корнилова 
против Временного правительства. Провозглашение 
России республикой. Свержение Временного 
правительства и взятие власти большевиками 25 октября 
(7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 
Первые мероприятия большевиков в политической, 

экономической и социальной сферах. Борьба за армию. 
Декрет о мире и заключение Брестского мира. 
Национализация промышленности. Декрет о земле и 
принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви 
от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого 
и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 
ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 
народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 
1918 г. 

Практические занятия 2 
Первые революционные преобразования большевиков. 

Работа с источниками 2 

Тема 1.3. 
Гражданская 
война и ее 
последствия. 
Культура 
Советской 
России в период 
Гражданской 
войны 

Основное содержание 6 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Причины и этапы Гражданской войны в России.  
Установление советской власти в центре и на местах 

осенью 1917 - весной 1918 г. 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. 
Положение населения на территориях 
антибольшевистских сил. Будни села: красные 
продотряды и белые реквизиции. 

Политика "военного коммунизма". Продразверстка, 
принудительная трудовая повинность, административное 
распределение товаров и услуг. Разработка плана 
ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 
Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 
Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской 
семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 
органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в 
Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 
Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. -
Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской 
войне. Декларация прав народов России и ее значение. 
Эмиграция и формирование русского зарубежья. 
Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 
конце 1921-1922 г. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и 
Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 
коммунистических идей. Национализация театров и 
кинематографа. Пролетаризация вузов, организация 
рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 
жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 
Законодательное закрепление равноправия полов. 
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Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный 
транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 
мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной 
напряженности в деревне. Проблема массовой детской 
беспризорности 

Практические занятия 2 
Революция и Гражданская война в России. 

Общественно-политическая и социокультурная жизнь в 
РСФСР в годы Гражданской войны.Работа с 
историческими источниками: агитационные плакаты, 
исторические революционные и военные песни, 
отражающие события Гражданской войны 

2 

Раздел 2. Межвоенный период (1918–1939).СССР в 1920–1930-е годы 
24 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04 

ОК 05, ОК 06 
Тема 2.1.   
СССР в 20-е 
годы. Новая 
экономическая 
политика 

Основное содержание 6 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Социально-экономический и политический кризис в 
РСФСР в начале 20-х гг.  

Катастрофические последствия Первой мировой и 
Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 
1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и 
его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 
сопротивление верующих и преследование 
священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, 
на Тамбовщине, в Поволжье и другие. Кронштадтское 
восстание. 

Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход 
к новой экономической политике (НЭП). Использование 
рыночных механизмов и товарно-денежных отношений 
для улучшения экономической ситуации. Замена 
продразверстки в деревне единым продналогом. 
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-
1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 
пятилетних планов развития народного хозяйства. 
Учреждение в СССР звания Героя 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. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в 
СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 
Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 
возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация 
оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение 
рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Социальные 
лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана 
материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 
преступностью. Меры по сокращению безработицы. 
Положение бывших представителей "эксплуататорских 
классов". Деревенский социум: кулаки, середняки и 
бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы 

2 

Практические занятия 4 
Противоречия политики НЭПа. 
Однопартийная политическая система и «срастание» 

партийных и советских органов власти 
4 

Тема 2.2.   
Советский Союз 
в конце 1920-х–
1930-е гг. 

Основное содержание 2 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Индустриализация в СССР. "Великий перелом". 
Перестройка экономики на основе командного 
администрирования. Форсированная индустриализация. 
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 
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последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. 
Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в 
«зерновых» районах СССР в 1932-1933 гг. как следствие 
коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 
национальных республиках. Строительство Московского 
метрополитена. Создание новых отраслей 
промышленности. Форсирование военного производства и 
освоения новой техники. Ужесточение трудового 
законодательства. Результаты, цена и издержки 
модернизации. Превращение СССР в аграрно-
индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные 
органы как инструмент сталинской политики. Органы 
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 
Ужесточение цензуры. "История ВКП(б). Краткий курс". 
Усиление идеологического контроля над обществом. 
Введение паспортной системы. Массовые политические 
репрессии 1937-1938 гг. Результаты репрессий на уровне 
регионов и национальных республик. Репрессии против 
священнослужителей. ГУЛАГ. 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. 

Тема 2.3. 
Культурное 
пространство 
советского 
общества в 1920–
1930-е гг. 

Основное содержание 4 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Повседневная жизнь и общественные настроения в 
годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 
отношение к ним в обществе. 

"Коммунистическое чванство". Разрушение 
традиционной морали. Отношение к семье, браку, 
воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 
Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 
безграмотностью. Основные направления в литературе и 
архитектуре. Достижения в области киноискусства. 
Советский авангард. Создание национальной 
письменности и смена алфавитов. Деятельность 
Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание "нового человека". Пропаганда 
коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализма и советского патриотизма. 
Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 
Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. 
Престижность военной профессии и научно-инженерного 
труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) 
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. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 
новых научных центров. Выдающиеся ученые и 
конструкторы гражданской и военной техники. 
Формирование национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов 
населения по сравнению с периодом нэпа. Деньги, 
карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 
вынужденного переселения и миграции населения. 
Жилищная проблема. Коллективные формы быта. 
Возвращение к традиционным ценностям в середине 
1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-
спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е 
гг. Жизнь в деревне 

2 



Практические занятия 2 
Культурная революция и «угар НЭПа». Работа с 

историческими источниками: агитационные плакаты, 
анализ произведений художественной литературы 
(Зощенко М.М., Островский Н.А., Булгаков М.А. и др.), 
исторических песен об «успехах народного хозяйства» 

2 

Тема 2.4. 
Революционные 
события 1918 – 
начала 1920-х гг. 
Версальско-
Вашингтонская 
система. Мир в 
1920-е – 1930-е гг. 
Нарастание 
агрессии в мире 
в 1930-х гг. 

Основное содержание 6 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Мир в 1918-1939 гг.: от войны к миру.Распад империй и 
образование новых национальных государств в Европе. 
Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов 
В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига Наций. 
Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская 
система. 

Революционные события 1918-1919 гг. в Европе. 
Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 
республика. Образование Коминтерна. Венгерская 
советская республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е гг. 
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. 

Приход лейбористов к власти в Великобритании. 
Зарождение фашистского движения в Италии; Б. 
Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение 
тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. 
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и начало 
Великой депрессии. Проявления и социально-
политические последствия кризиса. "Новый курс" Ф.Д. 
Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. 
Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового 
экономического кризиса. Становление нацизма в 
Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. 
Нацистский режим в Германии (политическая система, 
экономическая политика, идеология). Нюрнбергские 
законы. Подготовка Германии к войне. Установление 
авторитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого 
рабочего фронта и Народного фронта. Приход к власти и 
политика правительств Народного фронта во Франции, 
Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в 
Испании (участники, основные сражения). Позиции 
европейских держав в отношении Испании. Советская 
помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение 
Испанской Республики. 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг. 
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой 

Республики. Курс преобразований М. Кемаля Ататюрка. 
Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925-1927 
гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с 
коммунистами. "Великий поход" Красной армии Китая. 
Национально-освободительное движение в Индии в 1919-
1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг., ее итоги и 
значение. Реформы и революционные движения в 
латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

Международные отношения в 1920-1930-х гг. 
Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса 

и Юнга. Советское государство в международных 
отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, 
соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической 
изоляции). Пакт Бриана- Келлога. "Эра пацифизма". 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия 
Японии против Китая (1931-1933). Итало-эфиопская война 
(1935). Инициативы СССР по созданию системы 
коллективной безопасности. Агрессивная политика 
Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 
Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 
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последствия. Политика "умиротворения" агрессора. 
Создание оси Берлин - Рим - Токио. Японо-китайская 
война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. 
Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в 
Москве. Советско-германский договор о ненападении и его 
последствия. 

Развитие культуры в 1914-1930-х гг. 
Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, 

химия, биология, медицина и другие). Технический 
прогресс в 1920-1930-х гг. Изменение облика городов. 

"Потерянное поколение": тема войны в литературе и 
художественной культуре. Основные направления в 
искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 
абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры 
первой трети XX в. Кинематограф 1920-1930-х гг. 
Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 
Олимпийское движение 

Практические занятия 2 
Распространение фашизма в Европе, 

Антикоминтерновский пакт и нарастание международной 
напряженности в 30-е гг. Работа с историческими 
источниками 

2 

Тема 2.5.  
Внешняя 
политика СССР в 
1920–1930-е 
годы. СССР 
накануне 
Великой 
Отечественной 
войны 

Основное содержание 4 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Внешняя политика: 
от курса на мировую революцию к концепции построения 
социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как 
инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. 
Выход СССР из международной изоляции. 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. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. 
Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 
изоляции СССР. Заключение договора о ненападении 
между СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с 
Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 
Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной 
Украины и Западной Белоруссии 

2 

Практические занятия 2 
Противоречия внешней политики СССР: деятельность 

НКИД и Коминтерна. Результативность внешней политики 
СССР межвоенного периода. Работа с историческими 
источниками и исторической картой 

2 

Раздел 3. Вторая мировая война: причины, состав участников, основные 
этапы и события, итоги. Великая Отечественная война. 1941–1945 годы 26 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04 

ОК 05, ОК 06 
Тема 3.1.   
Начало Второй 
мировой войны. 
Начальный 
период Великой 
Отечественной 
войны (июнь 
1941 – осень 
1942) 

Основное содержание 8 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй 
мировой войны. Нападение Германии на Польшу и начало 
мировой войны. Стратегические планы главных воюющих 
сторон. Разгром Польши. Блицкриг. "Странная война". 
Советско-финляндская война и ее международные 
последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. 
Разгром Франции и ее союзников. Битва за Британию. 
Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

Положение в оккупированных странах. "Новый порядок". 
Нацистская политика геноцида, холокост. 
Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 
миграция и насильственные переселения. 
Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 
Партизанская война в Югославии. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и 
войны на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. 
Планы Германии в отношении СССР; план "Барбаросса", 
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план "Ост". Соотношение сил противников на 22 июня 
1941 г. Вторжение Германии и ее сателлитов на 
территорию СССР. Начало Великой Отечественной войны. 
Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. 
Брестская крепость. Массовый героизм воинов, 
представителей всех народов СССР. Причины поражений 
Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 
меры руководства страны, образование Государственного 
комитета обороны. 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 1941 г. на 
Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 
немецкой группировки под Москвой. Наступательные 
операции Красной Армии зимой - весной 1942 г. 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". Нацистская пропаганда. Массовые преступления 
гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и 
гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 
территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 
военнопленных и медицинские эксперименты над 
заключенными. Угон советских людей в Германию. 
Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 
нацистских лагерях. Развертывание партизанского 
движения. 

Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление 
США в войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. 
Ленд-лиз 

Практические занятия 2 
Причины и начало Второй мировой войны. Работа с 

исторической картой и историческими источниками. 
2 
 
 

Тема 3.2. 
Коренной 
перелом в ходе 
войны (осень 
1942 – 1943 г.) 

Основное содержание 4 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. 
Германское наступление весной - летом 1942 г. 
Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 
Оборона Сталинграда. Приказ № 227 «Ни шагу 
назад!».Дом Павлова.  Героическая борьба армий В.И. 
Чуйкова и М.С. Шумилова против немецко-фашистских 
войск. Окружение неприятельской группировки под 
Сталинградом и разгром гитлеровцев. Н.Ф. Ватутин, А.И. 
Еременко, К.К. Рокоссовский. Итоги и значение победы 
Красной армии под Сталинградом. Начало коренного 
перелома в войне. 

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

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.  

За линией фронта. Развертывание массового 
партизанского движения. Антифашистское подполье в 
крупных городах. Значение партизанской и подпольной 
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борьбы для победы над врагом. 
Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, 
причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 
формирований из советских военнопленных. 
Антисоветские национальные военные формирования в 
составе вермахта. Судебные процессы на территории 
СССР над военными преступниками и пособниками 
оккупантов в 1943-1946 гг. 

СССР и союзники.  
Война в Северной Африке. Высадка союзнических войск 

в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне 
на Тихом океане. Тегеранская конференция. "Большая 
тройка" 

Тема 3.3.   
Человек и 
культура в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 

Основное содержание 6 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Человек и война: единство фронта и тыла. 
"Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг 

народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 
труд ученых. Помощь населения фронту. 

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. 

Культурное пространство в годы войны. Песня 
"Священная война" - призыв к сопротивлению врагу. 
Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 
условиях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино 
военных лет. Государство и Церковь в годы войны. 
Патриотическое служение представителей религиозных 
конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

Приказ № 227 «Ни шагу назад!». Битва за Кавказ. 
Оборона Сталинграда. Героическая борьба армий В.И. 
Чуйкова и М.С. Шумилова против немецко-фашистских 
войск. Окружение неприятельской группировки под 
Сталинградом и разгром гитлеровцев. Н.Ф. Ватутин, А.И. 
Еременко, К.К. Рокоссовский. Итоги и значение победы 
Красной армии под Сталинградом. Начало коренного 
перелома в войне 

2 

 Практические занятия 4 
 Работа с историческими источниками: анализ 

исторических плакатов, военных песен, творчества 
Твардовского А.Т., Эринбурга И.Г., Бека А.А., Симонова 
К.М. 

4 

Тема 3.4.  
Победа СССР в 
Великой 
Отечественной 
войне. 
Завершение 
Второй мировой 
войны 

Основное содержание 8 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. 
Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 
освободительная миссия Красной Армии. Встреча на 
Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. 
Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в 
ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в 
освобожденных районах. Начало советского атомного 
проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной 
жизни. Депортации репрессированных народов. 
Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Восстания против 
оккупантов и их пособников в европейских странах. 
Конференции руководителей ведущих держав 
Антигитлеровской коалиции;Ялтинская конференция 1945 
г.: основные решения.Роль СССР в разгроме нацистской 
Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская 
конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 
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денацификации, демилитаризации, демонополизации, 
демократизации (четыре "Д"). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 
армии. Ядерные бомбардировки японских городов 
американской авиацией и их последствия.Капитуляция 
Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 
военными преступниками Германии и Японии. Итоги 
Второй мировой войны. 

Создание ООН. Осуждение главных военных 
преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные 
процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 
Решающий вклад СССР в победу Антигитлеровской 
коалиции. Людские и материальные потери. Изменение 
политической карты мира 

Раздел 4. СССР в 1945–1991 годы. Послевоенный мир 
32 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, 

ОК 05, ОК 06 
Тема 4.1. 
Мир и 
международные 
отношения в 
годы холодной 
войны (вторая 
половина 
половине ХХ 
века) 

Основное содержание 8 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Основные этапы развития международных отношений во 
второй половине 1940-х - 2020-х гг.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. 
Доктрина Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. 
Раскол Германии и образование двух германских 
государств. Совет экономической взаимопомощи. 
Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и 
ОВД). 

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

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

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

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

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

Страны Центральной и Восточной Европы во второй 
половине XX - начале XXI в. Революции второй половины 
1940-х гг. и установление режимов «народной 
демократии». СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы 
социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в 
ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская 
модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее 
подавление. Движение "Солидарность" в Польше. 
Перестройка в СССР и страны восточного блока. 
Революции 1989-1990 гг. в странах Центральной и 
Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых 
государств на постсоветском пространстве.  

Страны Азии, Африки во второй половине XX в.: 
проблемы и пути модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития 
странами Азии и Африки. 

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

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

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

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

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

Страны Латинской Америки во второй половине XX в. 
Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: 

проблемы внутреннего развития, влияние США. Аграрные 
реформы и импортозамещающая индустриализация. 
Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и 
демократизация в странах Латинской Америки. Революции 
конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа) 

Практические занятия 2 
Послевоенное изменение политических границ в 

Европе. Изменение этнического состава стран Восточной 
Европы как следствие геноцидов и принудительных 
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переселений. Работа с картой.  
Тема 4.2.   
СССР в 1945–
1953 гг. 

Основное содержание 2 

ОК 02 
ОК 05 
ОК 06 

Влияние последствий войны на советскую систему и 
общество. Разруха. Демобилизация армии. Социальная 
адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 
беспризорности и решение проблем послевоенного 
детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. 
Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 
гражданской продукции. Восстановление индустриального 
потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 
деревни. Репарации, их размеры и значение для 
экономики. Советский атомный проект, его успехи и 
значение. Начало гонки вооружений. Положение на 
послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 
Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена 
карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение 
административно-командной системы. Соперничество в 
верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 
контроля. Послевоенные репрессии. "Ленинградское 
дело". Борьба с космополитизмом. "Дело врачей". 

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

Рост влияния СССР на международной арене. Начало 
холодной войны. Доктрина Трумэна. План Маршалла. 
Формирование биполярного мира. Советизация Восточной 
и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 
народной демократии. Создание Совета экономической 
взаимопомощи. Организация Североатлантического 
договора (НАТО). Создание по инициативе СССР 
Организации Варшавского договора. Война в Корее 
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Тема 4.3.   
СССР в середине 
1950-х – первой 
половине 1960-х 
гг. 

Основное содержание 6 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

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

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

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

Научно-техническая революция в СССР. Военный и 
гражданский секторы экономики. Создание ракетно-
ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 
спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 
первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 
Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

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

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

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

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

Практические занятия 2 
Общественно-политическое развитие СССР в условиях 

«оттепели». Научно-техническая революция в СССР. 
Дискуссия по методу «метаплана» 

2 

Тема 4.4.   
Советское 
общество в 
середине 1960-х – 
начале 1980-х гг. 

Основное содержание 6 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Советское государство и общество в середине 1960-х - 
начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена 
политического курса. Десталинизация и ресталинизация. 
Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 
аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция 
СССР 1977 г. Концепция "развитого социализма". 

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

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

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

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 
конфронтацией. Возрастание международной 
напряженности. Холодная война и мировые конфликты. 
Пражская весна и снижение международного авторитета 
СССР. Достижение военно-стратегического паритета с 
США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск 
в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений 
в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков 

4 

Практические занятия 2 
Общественно-политическая жизнь в СССР в середине 

60-х – начале 80-х гг. Внешняя политика СССР в середине 2 



60-х – начале 80-х гг. Работа с историческими источниками 
Тема 4.5.   
Политика 
«перестройки». 
Распад СССР 
(1985–1991 гг.) 

Основное содержание 10 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991). 
Нарастание кризисных явлений в социально-

экономической и идейно-политической сферах. Резкое 
падение мировых цен на нефть и его негативные 
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и 
его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 
кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 
Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 
политической и государственной сферах. Законы о 
госпредприятии и об индивидуальной трудовой 
деятельности. Принятие закона о приватизации 
государственных предприятий. 

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

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в 
советской внешней политике. Односторонние уступки 
Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского 
договора. Объединение Германии. Начало вывода 
советских войск из Центральной и Восточной Европы. 
Завершение холодной войны. 

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

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

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

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

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. 
Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. 
Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. 
Оформление фактического распада СССР. Беловежские и 
Алма-Атинские соглашения, создание Содружества 
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Независимых Государств (СНГ). 
Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия 
как преемник СССР на международной арене 

Практические занятия 4 
Общественно-политическая жизнь в СССР в годы 

«перестройки». Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. 
Дебаты «за» и «против» 

4 

Раздел 5.  
Российская Федерация в 1992–2020 гг. Современный мир в условиях 
глобализации 

20 
ОК 01, ОК 02, 

ОК 04,  
ОК 05, ОК 06 

Тема 5.1. 
Становление 
новой России 
(1992–1999 гг.) 

Основное содержание 6 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка 
курса реформ. Правительство реформаторов во главе с 
Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 
преобразований. Либерализация цен. "Шоковая терапия". 
Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и 
падение жизненного уровня населения. Безработица. 
Черный рынок и криминализация жизни. Рост 
недовольства граждан первыми результатами 
экономических реформ. 

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

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

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

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

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

Российская многопартийность и строительство 
гражданского общества. Основные политические партии и 
движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 
центральной власти. Обострение ситуации на Северном 
Кавказе. Вторжение террористических группировок в 
Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина 
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Тема 5.2. 
Современн
ый мир. 
Глобальны
е проблемы 
человечес
тва 

Основное содержание 6 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Современный мир.Глобальные проблемы человечества. 
Существование и распространение ядерного оружия. Проблема 
природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в 
современном мире.Процессы глобализации и развитие 
национальных государств. 

Внешняя политика США конце XX - начале XXI в. Развитие 
отношений с Российской Федерацией.Европейский союз. 

Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на 
Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 
восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 
внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных 
процессах). 

«Оранжевые» революции на постсоветском пространстве. 
Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале XXI в. 

"Арабская весна" и смена политических режимов в начале 2010-х гг. 
Гражданская война в Сирии. 

"Левый поворот" в Латинской Америке в конце XX в. 
Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. 
Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная 

физика, химия, биология, медицина). Научно-техническая 
революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. 
Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 
электротехники и робототехники. Информационная революция. 
Интернет. 

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

4 

Практические занятия 2 
«Оранжевые» революции на постсоветском пространстве и в 

развивающихся странах. Работа с историческими источниками. 
Человек в стремительно меняющемся мире: культура и научно-

технический прогресс. Дискуссия по методу «метаплана» 

 

Тема 5.3.   
Россия в 
XXI веке: 
вызовы 
времени и 
задачи 
модернизац
ии 

Основное содержание 10 

ОК 02 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 
Политические и экономические приоритеты. Вступление в 

должность Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. 
Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные 
направления внутренней и внешней политики. Федерализм и 
сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление 
единого правового пространства страны. Разграничение властных 
полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с 
ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение 
вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

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

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

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 
2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в 
состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 
(строительство Крымского моста, трассы "Таврида" и других). 
Конституционная реформа (2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. 
Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая 
миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 
направления государственной социальной политики. Реформы 
здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 
образования, культуры, науки и его результаты. Начало 
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конституционной реформы. Снижение средней продолжительности 
жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 
демографического возрождения России. Разработка семейной 
политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 
здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские и XI 
Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских 
спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 
российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового 
образа России миру. 

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

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

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

Государственный переворот на Украине 2014 г. и его последствия 
для русскоязычного населения Украины, позиция России. 
Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его 
международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и 
гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и 
Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная 
операция (2022). Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областях и их воссоединение с Россией. Введение США 
и их союзниками политических и экономических санкций против 
России и их последствия для мировой торговли. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи 
зарубежным странам.  

Мир и процессы глобализации в новых условиях. 
Антиглобалистские тенденции. Международный нефтяной кризис 
2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. 
Повышение общественной роли СМИ и Интернета. 
Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 
образования и науки. Модернизация образовательной системы. 
Основные достижения российских ученых и недостаточная 
востребованность результатов их научной деятельности. 
Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. 
Особенности развития современной художественной культуры: 
литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 
Процессы глобализации и массовая культура 

Практические занятия 3 



Мир и процессы глобализации в новых условиях. Россия в 
современном мире. Работа с историческими источниками 3 

Промежуточная аттестация (экзамен) 
9,5 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 

ОК 06 
Всего:      139,5 
 

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции, ак. ч Практические 
(семинарские) занятия, 

ак. ч 

СРО, 
ак. ч 

в 
традицио

нной 
форме 

в форме 
практической 
подготовки 

в 
традицио

нной 
форме 

в форме 
практической 
подготовки 

 час. 

 Введение. История как наука. 4 - - - - 

1 

Россия в годы Первой мировой 
войны и Первая мировая война и 
послевоенный кризис Великой 
Российской революции (1914–
1922) 

15 - 8 - - 

2 Межвоенный период (1918–
1939).СССР в 1920–1930-е годы 

16 - 10 - - 

3 

Вторая мировая война: причины, 
состав участников, основные 
этапы и события, итоги. Великая 
Отечественная война. 1941–1945 
годы 

18 - 6 - - 

4 СССР в 1945–1991 годы. 
Послевоенный мир. 

22 - 10 - - 

5 
Российская Федерация в 1992–
2020 гг. Современный мир в 
условиях глобализации 

15 - 6 - - 

 Консультации текущие - 
 Консультации перед экзаменом - 

 Экзамен/дифференцированный 
зачет  

6 

 
 
5.2.1. Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебного предмета 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 
Час 

 
Введение 

История как наука История в системе гуманитарных наук. 
Основные концепции исторического 
развития человечества. Проблема 
достоверности и фальсификации 
исторических знаний.  
 

4 

1 Россия в годы Первой 
мировой войны и 
Первая мировая война 
и послевоенный кризис 
Великой Российской 
революции (1914–1922) 

Новейшая история как этап развития 
человечества. Мир в начале ХХ в. 
Новейшая история: понятие, 
хронологические рамки, 
периодизация. Развитие 
индустриального общества. 

3 

Россия накануне Первой мировой 
войны: проблемы внутреннего 
развития, внешняя политика. 

4 

Россия в Первой мировой войне. 
Влияние войны на российское 
общество. 

2 

Февральская и Октябрьская 
революции 1917 года в России. 

4 



Гражданская война. 2 
2 Межвоенный период 

(1918–1939).СССР в 
1920–1930-е годы 

Социально-экономический и 
политический кризис в РСФСР в 
начале 20-х гг.  
 

2 

Образование СССР. Выбор путей 
объединения. Национально-
государственное строительство. 

2 

Индустриализация. Коллективизация. 4 
Концепция построения социализма в 
отдельно взятой стране. Культ 
личности И.В. Сталина. Массовые 
репрессии. Конституция 1936 года. 

4 

Внешняя политика СССР в 20-30 гг. XX 
века. 

4 

3 Вторая мировая война: 
причины, состав 
участников, основные 
этапы и события, итоги. 
Великая 
Отечественная война. 
1941–1945 годы 

Вторая мировая война. Причины. 
Периодизация. Планы и цели сторон.  

4 

Первый период Великой 
Отечественной войны. 

2 

Коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны.  

2 

Завершающий этап Великой 
Отечественной войны.  

2 

Разгром Японии. 2 
Нюрнбергский процесс. 2 
Вклад Советского тыла в разгром 
врага. 

2 

Культура в годы войны. 2 
4 СССР в 1945–1991 

годы. Послевоенный 
мир. 

Мир и международные отношения в 
годы холодной войны (вторая 
половина половине ХХ века) 

2 

СССР в 1945–1953 гг. 4 
Внутренняя политика СССР в 
середине 1950-х – первой половине 
1960-х гг. 

4 

Внешняя политика. СССР и страны 
Запада. 

2 

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

2 

Конституция СССР 1977 г. Концепция 
"развитого социализма". 

2 

Внешняя политика Л.И.Брежнева. 2 
Политика «перестройки».  2 
Распад СССР (1985–1991 гг.) 2 

5 Российская Федерация 
в 1992–2020 гг. 
Современный мир в 
условиях глобализации 

Внутренняя и внешняя политика Б.Н. 
Ельцина. 

2 

События 1993 года. 2 
Российская многопартийность и 
строительство гражданского 
общества. Основные политические 
партии и движения 1990-х гг., их 
лидеры и платформы. 

2 

Россия на современном этапе. Приход 
к власти В.В. Путина. 

2 

Курс на укрепление 
государственности. 

2 

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

2 



Внешняя политика в конце XX - начале 
XXI в. 

2 

Мир и процессы глобализации в новых 
условиях. 

1 

 
5.2.2. Семинары 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебного предмета 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 
Час 

 
Введение 

История как наука  - 

1 Россия в годы Первой 
мировой войны и 
Первая мировая война 
и послевоенный кризис 
Великой Российской 
революции (1914–1922) 

Итоги Первой мировой войны. Работа 
с картой. 

2 

Первые революционные 
преобразования большевиков. Работа 
с источниками 

2 

Революция и Гражданская война в 
России. Общественно-политическая и 
социокультурная жизнь в РСФСР в 
годы Гражданской войны. Работа с 
историческими источниками: 
агитационные плакаты, исторические 
революционные и военные песни, 
отражающие события Гражданской 
войны 

4 

2 Межвоенный период 
(1918–1939).СССР в 
1920–1930-е годы 

Противоречия политики НЭПа. 
Однопартийная политическая система 
и «срастание» партийных и советских 
органов власти. 

2 

Культурная революция и «угар НЭПа». 
Работа с историческими источниками. 

2 

Распространение фашизма в Европе, 
Антикоминтерновский пакт и 
нарастание международной 
напряженности в 30-е гг. 

2 

Противоречия внешней политики 
СССР: деятельность НКИД и 
Коминтерна. Результативность 
внешней политики СССР межвоенного 
периода.  

4 

3 Вторая мировая война: 
причины, состав 
участников, основные 
этапы и события, итоги. 
Великая 
Отечественная война. 
1941–1945 годы 

Причины и начало Второй мировой 
войны. Работа с исторической картой 
и историческими источниками. 

2 

Работа с историческими источниками: 
анализ исторических плакатов, 
военных песен, творчества 
Твардовского А.Т., Эринбурга И.Г., 
Бека А.А., Симонова К.М. 

4 

4 СССР в 1945–1991 
годы. Послевоенный 
мир. 

Послевоенное изменение 
политических границ в Европе. Работа 
с картой. 

2 

Общественно-политическое развитие 
СССР в условиях «оттепели». Научно-
техническая революция в СССР.  

2 

Общественно-политическая жизнь в 
СССР в середине 60-х – начале 80-х 
гг.  

2 

Общественно-политическая жизнь в 
СССР в годы «перестройки». Внешняя 
политика СССР в 1985–1991 гг. 
Дебаты «за» и «против» 

4 



5 Российская Федерация 
в 1992–2020 гг. 
Современный мир в 
условиях глобализации 

«Оранжевые» революции на 
постсоветском пространстве и в 
развивающихся странах.  

2 

Россия в современном мире. 
Работа с историческими 
источниками 

4 

5.2.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены)  
 
  5.2.4 Самостоятельная работа обучающегося (не предусмотрена) 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1. Основная литература 
 
1. Гомола, А.И. История государства и права России: учебное пособие для высших и 
средних профессиональных учебных заведений  - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2019http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=491962 
 
2. Измозик В.С., Журавлева О.Н., Рудник С.Н.; под общ. ред. Тишкова В.А. История 
России. 10 класс. В 2 частях. Часть 1. АО «Издательство Просвещение», 2022 г.  
 
3. Измозик В.С., Журавлева О.Н., Рудник С.Н.; под общ. ред. Тишкова В.А. История 
России. 10 класс. В 2 частях. Часть 2. АО «Издательство Просвещение», 2022 г. 
 
4. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., История с древнейших времен до конца ХХI в.: учебник 
для 10-11 кл. В 2 ч. Ч.1 - М.: Русское слово, 2021 
 
5. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., История с древнейших времен до конца ХХI в.: учебник 
для 10-11 кл. В 2 ч. Ч.2 - М.: Русское слово, 2021 
 
6.2. Дополнительная литература 
 
Рябцев, Ю.С. Военная история России XVIII-XIX вв.: учебное пособие. 10-11 классы– 
Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2019 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=495992 
 
Периодические издания: 
- Родина 
- Вопросы истории 
 
6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся 
 

1. Рябцев, Ю.С. Военная история России XVIII—XIX вв.: рабочая тетрадь. 10-11 классы – 
Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг, 2019  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=495993 
 
2. Моисеев, В.В. История России. С древнейших времен до наших дней: учебник – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=564646 
 
3. Давыдова, Ю.А. История : учебное пособие - Москва : Синергия, 2019 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=495816 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=491962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=495992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=495993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=564646
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=495816


4. Салманова, О. Н. История: методические указания к выполнению самостоятельной 
работы для обучающихся по специальностям 18.02.01 «Аналитический контроль 
качества химических соединений» 19.02.10 "Технология продуктов общественного 
питания" 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям) 09.02.01 "Компьютерные системы и комплексы", 09.02.04 
«Информационные системы» (по отраслям), 38.02.04 "Коммерция" (по отраслям), 
42.02.01 «Реклама», 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании», 
43.02.11 «Гостиничный сервис», 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов 
и услуг (по отраслям)» - Воронеж, 
2019http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5075 
 
 
6.4.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный 
портал 

https://www.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская 
компьютерная сеть России 

https://niks.su/ 

Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 

Сайт Министерства науки и высшего 
образования РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/ 
Электронная информационно-
образовательная среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/ 

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС 
университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного 
обучения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», 
«Интернет-экзамен». 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение– н-р, ОС Windows, ОС  ALT Linux. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью 

соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-
техническая база приведена в лицензионных формах и расположена во внутренней сети 
по адресу http://education.vsuet.ru. 

При чтении лекций, проведении практических занятий и контроле знаний 
обучающихся по учебному предмету используется: 

 
Кабинет Истории 
(ауд. 4) 

Мультимедиа проектор SANVOPLC – XU 50 - 1 
шт.  
Экран – 1 шт.  

Крепление проектора потолочное 

Microsoft 
Windows7 ; 
Adobe Reader XI; 
Microsoft Office 
2007 Standart;  

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5075
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


универсальное IC-PR-1t Titanium – 1 шт.; 

Экран настенный Screen Media MW 153x153 – 
1шт.; 
Ноутбук ASUS К 73 Е I5-2410 M 
CPU\4096\500\DVD-RW \ Intel(R) HD Graphics 
3000– 3 шт.;  
Маркерная доска; 
Плакаты, наглядные пособия, 
информационные стенды, справочные 
материалы, карты; 
Рабочие места по количеству обучающихся; 
Рабочее место преподавателя 

 

 
Аудитория для самостоятельной работы студентов: 
 

Компьютерный 
класс для 
самостоятельной 
работы, в т.ч. для 
проведения 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 
(ауд.19) 
 

Локальная сеть, коммутатор Д-Link DES-
1016 c выходом в «Интернет»; 
Компьютер в сборе в составе: Intel Core i3-
540/4096/500/DVD-RW/GeForce CT220 – 8 
шт.; 
Принтер лазерный HP Laser jet P-2035 А4 
30 стр.в мин. – 1 шт.; 
Сканер HP Scan jet- 3110-1шт.; 
Мультимедиа проектор SANVO PLC –XU 
50 – 1 шт.; 
Экран переносной – 1 шт.; 
Ноутбук ASUS К 73 Е I5-2410 M 
CPU\4096\500\DVD-RW \Intel(R) HD 
Graphics 3000 – 1 шт.; 
Маркерная доска;   
Плакаты, наглядные пособия, схемы; 
Комплект учебной мебели. 

ALT Linux 
Образование 9 + 
LibreOffice 
 

 
Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может осуществляться при 

использовании: 
 

Ресурсный центр Компьютеры со свободным 
доступом в сеть Интернет и 
Электронными 
библиотечными и 
информационно справочными 
системами. 

Альт Образование 8.2 + 
LibreOffice 6.2+Maxima 
Лицензия № ААА.0217.00 с 
21.12.2017 г. по «Бессрочно» 
 

   
    Для текущего контроля процесса обучения дисциплины используется рейтинговая 
система на сайте www.vsuet.ru. 

 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

       Оценочные материалы (ОМ) для учебного предмета включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 



- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и практического опыта. 

ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей 
программы дисциплины. 

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 
 

 
 

  



АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

дисциплина 
«ИСТОРИЯ» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Код 
ком
пете
нци

и 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам. 

Общие: 
 В части трудового воспитания: 
- готовность к труду, осознание ценности мастерства, 
трудолюбие; 
- готовность к активной деятельности технологической и 
социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такую 
деятельность; 
- интерес к различным сферам профессиональной 
деятельности, 
Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями: 
 а) базовые логические действия: 
- самостоятельно формулировать и актуализировать 
проблему, рассматривать ее всесторонне;  
- устанавливать существенный признак или основания 
для сравнения, классификации и обобщения;  
- определять цели деятельности, задавать параметры и 
критерии их достижения; 
- выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых явлениях;  
- вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям, оценивать риски 
последствий деятельности; 
- развивать креативное мышление при решении 
жизненных проблем 
б) базовые исследовательские действия: 
- владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
- выявлять причинно-следственные связи и 
актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 
находить аргументы для доказательства своих 
утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
- анализировать полученные в ходе решения задачи 
результаты, критически оценивать их достоверность, 
прогнозировать изменение в новых условиях; 
- уметь переносить знания в познавательную и 
практическую области жизнедеятельности; 
- уметь интегрировать знания из разных предметных 
областей; 
- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные 
подходы и решения; 
- способность их использования в познавательной и 
социальной практике. 
Дисциплинарные: 
-уметь критически анализировать для решения 
познавательной задачи  аутентичные исторические 
источники разных типов (письменные, вещественные, 
 аудиовизуальные) по истории России и зарубежных 
странХХ–начала XXI в.,  оценивать их полноту и 
достоверность, соотносить с историческим периодом; 
 выявлять общее и различия; 
привлекатьконтекстнуюинформациюприработе систориче
скимиисточниками; 



-владеть комплексом хронологических умений, умение 
устанавливать причинно-следственные, 
пространственные связи исторических событий, 
явлений, процессов с древнейших времен до 
настоящего времени; 
-уметь анализировать, характеризовать и сравнивать 
исторические события, явления, процессы с древнейших 
времен до настоящего времени. 

ОК 2 Использовать современные средства 
поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные 
технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Общие:  
В области ценности научного познания: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, 
способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире; 
- совершенствование языковой и читательской культуры 
как средства взаимодействия между людьми и познания 
мира;  
- осознание ценности научной деятельности, готовность 
осуществлять проектную и исследовательскую 
деятельность индивидуально и в группе; 
Овладение универсальными учебными познавательными 
действиями: 
в) работа с информацией: 
- владеть навыками получения информации из 
источников разных типов, самостоятельно осуществлять 
поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 
информации различных видов и форм представления; 
- создавать тексты в различных форматах с учетом 
назначения информации и целевой аудитории, выбирая 
оптимальную форму представления и визуализации; 
- оценивать достоверность, легитимность информации, 
ее соответствие правовым и морально-этическим 
нормам; 
- использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  
- владеть навыками распознавания и защиты 
информации, информационной безопасности личности 
Дисциплинарные: 
-уметь осуществлять с соблюдением правил 
информационной безопасности поиск исторической 
информации по истории России и зарубежных стран ХХ – 
начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, 
средствах массовой информации для решения 
познавательных задач; оценивать полноту 
 идостоверностьинформациисточкизренияеесоответствия
историческойдействительности;  
- уметь объяснять критерии поиска исторических 
источников и находить их; учитывать при работе 
специфику современных источников социальной и 
личной информации; объяснять значимость конкретных 
источников при изучении событий и процессов истории 
России и истории зарубежных стран; приобретение опыта 
осуществления учебно-исследовательской деятельности 



ОК 4 Эффективно взаимодействовать и 
работать в коллективе и команде 

Общие: 
 - готовность к саморазвитию, самостоятельности и 
самоопределению; 
-овладение навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности; 
Овладение универсальными коммуникативными 
действиями: 
б) совместная деятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной и 
индивидуальной работы; 
- принимать цели совместной деятельности, 
организовывать и координировать действия по ее 
достижению: составлять план действий, распределять 
роли с учетом мнений участников обсуждать результаты 
совместной работы; 
- координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
- осуществлять позитивное стратегическое поведение в 
различных ситуациях, проявлять творчество и 
воображение, быть инициативным 
Овладение универсальными регулятивными действиями: 
г) принятие себя и других людей: 
- принимать мотивы и аргументы других людей при 
анализе результатов деятельности; 
- признавать свое право и право других людей на 
ошибки; 
- развивать способность понимать мир с позиции другого 
человека 
Дисциплинарные: 
-приобретать опыт осуществления проектной 
деятельности в форме участия  в подготовке учебных 
проектов по новейшей истории, в том числе– на 
региональном материале (с использованием ресурсов 
библиотек, музеев и т.д.); 
- приобретать опыт взаимодействия с людьми другой 
культуры, национальнойирелигиознойпринадлежностинао
сновеценностейсовременногороссийскогообщества: 
идеалов гуманизма, демократии, мира и 
взаимопонимания между народам и людьми разных 
культур; уважения к историческому наследию народов 
России. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

Общие: 
В области эстетического воспитания: 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, труда и 
общественных отношений; 
- способность воспринимать различные виды искусства, 
традиции и творчество своего и других народов, ощущать 
эмоциональное воздействие искусства; 
- убежденность в значимости для личности и общества 
отечественного и мирового искусства, этнических 
культурных традиций и народного творчества; 
- готовность к самовыражению в разных видах искусства, 
стремление проявлять качества творческой личности; 
Овладение универсальными коммуникативными 
действиями: 
а) общение: 
- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
- распознавать невербальные средства общения, 
понимать значение социальных знаков, распознавать 
предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
конфликты; 
- развернуто и логично излагать свою точку зрения с 
использованием языковых средств. 
Дисциплинарные: 
- уметь составлять описание (реконструкцию) в устной и 



письменной форме исторических событий, явлений, 
процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, 
образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 
формулировать и обосновывать собственную точку 
зрения (версию, оценку) с опорой на фактический 
материал,  в том числе используя источники разных 
типов; 
- отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и 
других форм межличностного взаимодействия, а также 
при разработке и представлении учебных проектов и 
исследований по новейшей истории, аргументированно 
критиковать фальсификации отечественной истории; 
рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, 
разоблачать фальсификации отечественной истории. 

ОК 6 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей,  в том 
числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

Общие: 
 - осознание обучающимися российской гражданской 
идентичности; 
- целенаправленное развитие внутренней позиции 
личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций, формирование 
системы значимых ценностно-смысловых установок, 
антикоррупционного мировоззрения, правосознания, 
экологической культуры, способности ставить цели и 
строить жизненные планы; 
В части гражданского воспитания: 
- осознание своих конституционных прав и обязанностей, 
уважение закона и правопорядка; 
-принятие традиционных национальных, 
общечеловеческих гуманистических и демократических 
ценностей; 
- готовность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам; 
- готовность вести совместную деятельность в интересах 
гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 
общеобразовательной организации и детско-юношеских 
организациях; 
- умение взаимодействовать с социальными институтами 
в соответствии с их функциями и назначением; 
- готовность к гуманитарной и волонтерской 
деятельности; 
патриотического воспитания: 
- сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; 
- ценностное отношение к государственным символам, 
историческому и природному наследию, памятникам, 
традициям народов России, достижениям России в науке, 
искусстве, спорте, технологиях и труде; 
- идейная убежденность, готовность к служению и защите 
Отечества, ответственность за его судьбу; 
освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные); 
- способность их использования в познавательной и 
социальной практике, готовность к самостоятельному 
планированию и осуществлению учебной деятельности, 
организации учебного сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками, к участию в построении 
индивидуальной образовательной траектории; 
- овладение навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности. 



Дисциплинарные: 
- понимать значимость России в мировых политических и 
социально- экономических процессах ХХ–начала XXI в., 
знание достижений страны и ее народа; умение 
характеризовать историческое значение Российской 
революции, Гражданской войны, нэпа, индустриализации 
и коллективизации в СССР, решающую роль Советского 
Союза в победе над нацизмом, значение советских 
научно-технологических успехов, освоения космоса; 
понимание причин и следствий распада СССР, 
возрождения Российской Федерации как мировой 
державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной 
военной операции на Украине  и других важнейших 
событий ХХ–начала XXI в.; особенности развития 
культуры народов СССР (России); 
- знать имена героев Первой мировой, Гражданской, 
Великой Отечественной войн, исторических личностей, 
внёсших значительный вклад в социально-
экономическое, политической и культурное развитие 
России в ХХ – начале XXI в.; 
-уметь составлять описание (реконструкцию) в устной и 
письменной форме исторических событий, явлений, 
процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, 
образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 
формулировать и обосновывать собственную точку 
зрения (версию, оценку) с опорой на фактический 
материал,  в том числе используя источники разных 
типов; 
- уметь выявлять существенные черты исторических 
событий, явлений,  процессов; 
систематизироватьисторическуюинформациювсоответств
ии сзаданнымикритериями; сравнивать изученные 
исторические события, явления,  процессы; 
- уметь устанавливать причинно-следственные, 
пространственные, временные связи исторических 
событий, явлений, процессов; характеризовать  их итоги; 
соотносить события истории родного края и истории 
России в ХХ – начале XXI в.; определять современников 
исторических событий истории России  и человечества в 
целом в ХХ–начале XXI в.; 
- уметь анализировать текстовые, визуальные источники 
исторической информации, в том числе исторические 
карты/схемы, по истории России  и зарубежных стран ХХ–
начала XXI в.; сопоставлять информацию, 
представленную в различных источниках; 
формализовать историческую информацию в виде 
таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
- уметь защищать историческую правду, не допускать 
умаления подвига  народа при защите Отечества, 
готовность давать отпор фальсификациям российской 
 истории; 
- знать ключевые события, основные даты и этапы 
истории России  и мира в ХХ–начале XXI в.; выдающихся 
деятелей отечественной и всемирной истории; 
важнейшие достижения культуры, ценностные 
ориентиры; 
- понимать значимость роли России в мировых 
политических и социально-экономических процессах с 
древнейших времен до настоящего времени; 
-уметь характеризовать вклад российской культуры в 
мировую культуру; 
- иметь сформированность представлений о предмете, 
научных и социальных функциях исторического знания, 
методах изучения исторических источников. 

 
 



Содержание разделов учебного предмета: 
 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 
развития человечества.  
          Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.  

Новейшая история как этап развития человечества. Мир в начале ХХ в. Новейшая 
история: понятие, хронологические рамки, периодизация. Развитие индустриального 
общества. Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. 
Политические течения: либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 
Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй - наследие XIX в. Империализм и колонии. Национализм. Старые и 
новые лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, 
Антанта. Региональные конфликты и войны в конце XIX - начале XX в.  

Россия накануне Первой мировой войны: проблемы внутреннего развития, 
внешняя политика. 

Причины и начало и ход Первой мировой войны. Стремление великих держав к 
переделу мира. Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление 
в войну европейских держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная 
война. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с 
союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Изменения в составе 
воюющих блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). 
Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы 
ведения войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу 
воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид (трагедия русофилов Галиции, 
армянского народа и др.). Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Западном 
фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция 
государств Четверного союза.  

Российское государство и общество в годы Первой мировой войны. 
Патриотический подъем на начальном этапе Первой мировой войны. Массовый 

героизм воинов. Людские потери. 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. Введение государством карточной системы 
снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая 
чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной 
ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация 
власти. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. 
Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Итоги Первой мировой войны. Политические, экономические, социальные и 
культурные последствия Первой мировой войны 

Причины Великой российской революции и ее начальный этап.  
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения 

самодержавия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская 
революция, Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя накануне 
революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 
экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 
Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 
модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне 
революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль - март: 
восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики 
внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование 



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

Весна - лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния 
большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. 
Восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 
правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного 
правительства и взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин 
как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков. 
Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной 

сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. 
Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян 
землей. Отделение Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового 
госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 
Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Причины и этапы Гражданской войны в России.  
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 г. 

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. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 
Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика "военного коммунизма". Продразверстка, принудительная трудовая 
повинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана 
ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 
Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской 
семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и 
ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в 
Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. -Вопрос о земле. 
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее 
значение. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски 
Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 г. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 
агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и 
кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 
пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 
Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 
субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной 
напряженности в деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

Социально-экономический и политический кризис в РСФСР в начале 20-х гг.  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 
гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на 
Тамбовщине, в Поволжье и другие. Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от "военного коммунизма" и переход к новой экономической 
политике (НЭП). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений 
для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 



продналогом. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. 
Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 
хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя 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. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 
политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 
возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 
1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 
женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана 
материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по 
сокращению безработицы. Положение бывших представителей "эксплуататорских 
классов". Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные 
коммуны, артели и ТОЗы 

Индустриализация в СССР. "Великий перелом". Перестройка экономики на основе 
командного администрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и 
инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 
Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 
карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание 
МТС. Голод в «зерновых» районах СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 
Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей 
промышленности. Форсирование военного производства и освоения новой техники. 
Ужесточение трудового законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. 
Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент 
сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 
Ужесточение цензуры. "История ВКП(б). Краткий курс". Усиление идеологического 
контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 
репрессии 1937-1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 
республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. 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. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 
уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

"Коммунистическое чванство". Разрушение традиционной морали. Отношение к 
семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на 
религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные 
направления в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. 
Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 
Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание "нового человека". Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода 
первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. 
Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 
Героя Советского Союза (1934) 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. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. 
Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 
национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 
периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия 
вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные 
формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в 
городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство 
в 1930-е гг. Жизнь в деревне 

Мир в 1918-1939 гг.: от войны к миру.Распад империй и образование новых 
национальных государств в Европе. Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов 
В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига Наций. Вашингтонская 
конференция. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918-1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в 
Германии. Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская 
республика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е гг. 
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к 

власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссолини. 
Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 
1929-1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические 
последствия кризиса. "Новый курс" Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). 
Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. 
Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. 
Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика, 
идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Установление 
авторитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного 
фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, 
Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные 
сражения). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь 
Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг. 
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс 

преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 
1925-1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. "Великий 
поход" Красной армии Китая. Национально-освободительное движение в Индии в 1919-
1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и 
революционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

Международные отношения в 1920-1930-х гг. 
Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское 

государство в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, 
соглашение в Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана- 
Келлога. "Эра пацифизма". 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931-
1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы 
коллективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация 
Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его 
последствия. Политика "умиротворения" агрессора. Создание оси Берлин - Рим - Токио. 
Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. 



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

Развитие культуры в 1914-1930-х гг. 
Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, медицина 

и другие). Технический прогресс в 1920-1930-х гг. Изменение облика городов. 
"Потерянное поколение": тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 
абстракционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф 
1920-1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение 

Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую 
революцию к концепции построения социализма в одной стране. Деятельность 
Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. Выход СССР из 
международной изоляции. 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. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и 
угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между 
СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР 
Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 
Западной Белоруссии 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 
Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих 
сторон. Разгром Польши. Блицкриг. "Странная война". Советско-финляндская война и ее 
международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и 
ее союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

Положение в оккупированных странах. "Новый порядок". Нацистская политика 
геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 
насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 
Партизанская война в Югославии. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 
Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план 
"Барбаросса", план "Ост". Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 
Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Начало Великой Отечественной войны. 
Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. Брестская крепость. Массовый 
героизм воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной 
Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 
образование Государственного комитета обороны. 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 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром 
немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - 
весной 1942 г. 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". Нацистская 
пропаганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря 
и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 
плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. 
Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 
Развертывание партизанского движения. 



Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. 
Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Германское наступление 
весной - летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 
Сталинграда. Приказ № 227 «Ни шагу назад!».Дом Павлова.  Героическая борьба армий 
В.И. Чуйкова и М.С. Шумилова против немецко-фашистских войск. Окружение 
неприятельской группировки под Сталинградом и разгром гитлеровцев. Н.Ф. Ватутин, 
А.И. Еременко, К.К. Рокоссовский. Итоги и значение победы Красной армии под 
Сталинградом. Начало коренного перелома в войне. 

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

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.  

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. 
Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной 
борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. 
Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. 
Антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные 
процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов 
в 1943-1946 гг. 

СССР и союзники.  
Война в Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение 

режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 
"Большая тройка" 

Человек и война: единство фронта и тыла. 
"Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 
труд ученых. Помощь населения фронту. 

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. 

Культурное пространство в годы войны. Песня "Священная война" - призыв к 
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 
войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в 
годы войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 
Культурные и научные связи с союзниками. 

Приказ № 227 «Ни шагу назад!». Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 
Героическая борьба армий В.И. Чуйкова и М.С. Шумилова против немецко-фашистских 
войск. Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и разгром 
гитлеровцев. Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко, К.К. Рокоссовский. Итоги и значение победы 
Красной армии под Сталинградом. Начало коренного перелома в войне 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 
Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 
освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. 
Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны 
и после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 
советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 
Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 



Открытие второго фронта в Европе. Восстания против оккупантов и их пособников 
в европейских странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской 
коалиции;Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения.Роль СССР в разгроме 
нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. 
Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 
демонополизации, демократизации (четыре "Д"). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные 
бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия.Капитуляция 
Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 
Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и 
Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение 
политической карты мира 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х 
- 2020-х гг.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 
Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских 
государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-
политических блоков (НАТО и ОВД). 

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

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

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

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

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

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. 
Революции второй половины 1940-х гг. и установление режимов «народной 
демократии». СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е 
гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель 
социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение "Солидарность" в 
Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989-1990 гг. в 



странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых 
государств на постсоветском пространстве.  

Страны Азии, Африки во второй половине XX в.: проблемы и пути модернизации. 
Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 
Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

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

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

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

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

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

Страны Латинской Америки во второй половине XX в. 
Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 
Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах 
Латинской Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа) 

Причины и этапы «холодной войны». Работа с исторической картой. Политика 
«разрядки»: успехи и проблемы 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 
Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 
беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 
переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 
потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и 
значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало 
гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 
рынок. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 
Послевоенные репрессии. "Ленинградское дело". Борьба с космополитизмом. "Дело 
врачей". 

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

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 
Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 
Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание 
Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического договора 



(НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 
Корее. 

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

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

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

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 
экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 
спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-
космонавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

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

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

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

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

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

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 
ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. 
Концепция "развитого социализма". 

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

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

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 
Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 



искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с 
инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 
международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна 
и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического 
паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 
настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков 
Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991). 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 
реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 
Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 
сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 
Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

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

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 
Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 
Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 
Европы. Завершение холодной войны. 

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

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

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

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

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

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



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

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 
экономических преобразований. Либерализация цен. "Шоковая терапия". Ваучерная 
приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 
Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 
первыми результатами экономических реформ. 

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

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

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

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

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

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

Современный мир. Глобальные проблемы человечества. Существование и 
распространение ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. 
Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. Процессы глобализации и 
развитие национальных государств. 

Внешняя политика США конце XX - начале XXI в. Развитие отношений с 
Российской Федерацией. Европейский союз. 

Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия 
НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, 
политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

«Оранжевые» революции на постсоветском пространстве. 
Политическое развитие арабских стран в конце XX - начале XXI в. "Арабская 

весна" и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 
"Левый поворот" в Латинской Америке в конце XX в. 
Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. 
Развитие науки во второй половине XX - начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

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



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

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных 
последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. 
Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого 
правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и 
регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 
Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

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

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

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и 
переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация 
инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы "Таврида" 
и других). Конституционная реформа (2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 
профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 
Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 
здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, 
науки и его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней 
продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 
демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 
поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их 
результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи 
российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского 
спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

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

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

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. «Оранжевые» революции. 
Союзное государство России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом 
сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в 
условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению 
Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 



Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и 
БРИКС. Деятельность "Большой двадцатки". Дальневосточное и другие направления 
политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 
нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и его последствия для 
русскоязычного населения Украины, позиция России. Воссоединение Крыма и 
Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по 
Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской 
Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Референдумы в 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и их воссоединение с Россией. 
Введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и 
их последствия для мировой торговли. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 
странам.  

Мир и процессы глобализации в новых условиях. Антиглобалистские тенденции. 
Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном 
мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение 
общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие 
тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. 
Основные достижения российских ученых и недостаточная востребованность 
результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в 
жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: 
литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 
глобализации и массовая культура 

Развитие политической системы России в начале XXI в. Внешняя политика РФ в 
конце XX – начале XXI в.  

Мир и процессы глобализации в новых условиях.  
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1 Перечень знаний и умений, необходимых для освоения 
 
 
 

Код 
ком
пете
нци

и 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам. 

Общие: 
 В части трудового воспитания: 
- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
- готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
 а) базовые логические действия: 
- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  
- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;  
- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  
- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 
последствий деятельности; 
- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем 
б) базовые исследовательские действия: 
- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 
- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 
находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 
прогнозировать изменение в новых условиях; 
- уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 
- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
- способность их использования в познавательной и социальной практике. 
Дисциплинарные: 
-уметь критически анализировать для решения познавательной задачи  аутентичные исторические источники 
разных типов (письменные, вещественные,  аудиовизуальные) по истории России и зарубежных странХХ–
начала XXI в.,  оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом;  выявлять 
общее и различия; привлекатьконтекстнуюинформациюприработе систорическимиисточниками; 
-владеть комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно-следственные, 
пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до настоящего 
времени; 



-уметь анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, процессы с 
древнейших времен до настоящего времени. 
 

ОК 2 Использовать современные средства 
поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные 
технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Общие:  
В области ценности научного познания: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 
поликультурном мире; 
- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 
познания мира;  
- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 
деятельность индивидуально и в группе; 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
в) работа с информацией: 
- владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 
поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 
- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 
оптимальную форму представления и визуализации; 
- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 
нормам; 
- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  
- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности 
Дисциплинарные: 
-уметь осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 
информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной литературе, сети 
Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту 
 идостоверностьинформациисточкизренияеесоответствияисторическойдействительности;  
- уметь объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учитывать при работе 
специфику современных источников социальной и личной информации; объяснять значимость конкретных 
источников при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран; приобретение 
опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности 



ОК 4 Эффективно взаимодействовать и 
работать в коллективе и команде 

Общие: 
 - готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 
-овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
б) совместная деятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: 
составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты 
совместной работы; 
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия; 
- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 
воображение, быть инициативным 
Овладение универсальными регулятивными действиями: 
г) принятие себя и других людей: 
- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 
- признавать свое право и право других людей на ошибки; 
- развивать способность понимать мир с позиции другого человека 
Дисциплинарные: 
-приобретать опыт осуществления проектной деятельности в форме участия  в подготовке учебных проектов 
по новейшей истории, в том числе– на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 
музеев и т.д.); 
- приобретать опыт взаимодействия с людьми другой 
культуры, национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновеценностейсовременногороссийскогообщества
: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народам и людьми разных культур; 
уважения к историческому наследию народов России. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

Общие: 
В области эстетического воспитания: 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда 
и общественных отношений; 
- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 
ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
- убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 
культурных традиций и народного творчества; 
- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 
личности; 
Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
а) общение: 
- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 
предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 
- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 
Дисциплинарные: 
- уметь составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, 



процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, 
образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 
зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал,  в том числе используя источники разных типов; 
- отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также 
при разработке и представлении учебных проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно 
критиковать фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите 
Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

ОК 6 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей,  в том 
числе с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

Общие: 
 - осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 
- целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование системы 
значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, 
экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы; 
В части гражданского воспитания: 
- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
-принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 
- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 
самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 
- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 
- готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 
патриотического воспитания: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; 
- ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 
традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 
- идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 
освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные); 
- способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному 
планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с 
педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 
траектории; 
- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
Дисциплинарные: 
- понимать значимость России в мировых политических и социально- экономических процессах ХХ–начала 
XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 
революции, Гражданской войны, нэпа, индустриализации и коллективизации в СССР, решающую роль 
Советского Союза в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения 



космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 
державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине  и других важнейших 
событий ХХ–начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 
- знать имена героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, 
внёсших значительный вклад в социально-экономическое, политической и культурное развитие России в ХХ 
– начале XXI в.; 
-уметь составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, 
процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в. и их участников, 
образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 
зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал,  в том числе используя источники разных типов; 
- уметь выявлять существенные черты исторических событий, явлений,  процессов; 
систематизироватьисторическуюинформациювсоответствии сзаданнымикритериями; сравнивать изученные 
исторические события, явления,  процессы; 
- уметь устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 
явлений, процессов; характеризовать  их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 
ХХ – начале XXI в.; определять современников исторических событий истории России  и человечества в 
целом в ХХ–начале XXI в.; 
- уметь анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том числе 
исторические карты/схемы, по истории России  и зарубежных стран ХХ–начала XXI в.; сопоставлять 
информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде 
таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
- уметь защищать историческую правду, не допускать умаления подвига  народа при защите Отечества, 
готовность давать отпор фальсификациям российской  истории; 
- знать ключевые события, основные даты и этапы истории России  и мира в ХХ–начале XXI в.; выдающихся 
деятелей отечественной и всемирной истории; важнейшие достижения культуры, ценностные ориентиры; 
- понимать значимость роли России в мировых политических и социально-экономических процессах с 
древнейших времен до настоящего времени; 
-уметь характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 
- иметь сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях исторического 
знания, методах изучения исторических источников. 

 



Паспорт оценочных материалов по дисциплине 
 

1.1. «Модельные примеры» фонда оценочных средств для входного контроля 
(диагностическая работа) 

1. Назначение контрольной работы  
«Входной контроль» проводится в начале учебного года.  
Задачи проведения диагностической работы: 
– определить уровень усвоения содержания образования по учебному предмету 

«История»; 
– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 

деятельности; 
– определить пути совершенствования преподавания курса «История» на уровне 

среднего профессионального образования. 
 
2. Характеристика фонда оценочных средств 
Диагностическая работа состоит из 17 заданий, из них 15 с записью краткого 

ответа и 2 задания с развернутым ответом. В работе содержатся задания базового и 
повышенного уровней сложности. На выполнение работы отводится 45 мин. Для 
выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. Выполнение 
задания в зависимости от типа и трудности оценивается разным количеством баллов. 
Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 30 баллов. 

 
3.План (спецификация) работы 

 

№ 
 Планируемый результат 

Уровень 
сложности 

задания 

Максимальный 
балл за 

выполнение 
задания 

Часть 1 
1 Систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность 
событий) 

П 1 

2 Систематизация исторической информации 
(задание на установление соответствия) 

Б 2 

3 Выбор одного элемента (термина, названия) из 
данного ряда 

Б 1 

4 Определение термина по нескольким признакам Б 1 
5 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 
Б 2 

6 Умение проводить поиск исторической 
информации в текстовом историческом источнике 
(задание на установление соответствия) 

Б 2 

7 Систематизация исторической информации 
(множественный выбор) 

П 2 

8 Систематизация исторической информации 
(задание на установление соответствия) 

Б 2 

9 Работа с текстовым историческим источником 
(краткий ответ в виде слова, словосочетания) 

Б 1 



10 Работа с текстовым историческим источником П 2 
11 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 
12 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 
13 Работа с исторической картой (схемой) П 2 
14 Использование иллюстративного материала 

(изображения) как источника информации 
П 1 

15 Заполнение таблицы на основе анализа 
текстовой и нетекстовой информации 

П 2 

Часть 2 
16 Умение использовать принципы структурно-

функционального, временного и 
пространственного анализа при рассмотрении 
фактов, явлений, процессов (задание-задача) 

В 3 

17 Умение использовать исторические сведения для 
аргументации в ходе дискуссии  

В 4 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 9; П – 6; В – 2. 
Общее время выполнения работы – 45 минут. 
Максимальный первичный балл – 30 
 

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Каждое из заданий 1-15 считается выполненным верно, если правильно указаны 

последовательность цифр или слово. Полный правильный ответ на каждое из заданий 
1, 3-4, 9, 11-12, 14 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его 
отсутствие – 0 баллов. Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 
оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр 
или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 
отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ 
отсутствует – 0 баллов. 

Задание 16 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты и 
правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Названы все три 
элемента – три балла, два элемента – 2 балла, один элемент – 1 балл. Задание 17 с 
развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 
соответствии с критериями оценивания. Названы два аргумента в подтверждение и 
два в опровержение оценки – 4 балла, приведены два аргумента в подтверждение и 
один в опровержение оценки или приведен один аргумент в подтверждение и два в 
опровержение оценки – 3 балла, приведен один аргумент в подтверждение и один в 
опровержение оценки – 2 балла, приведены только два аргумента в подтверждение 
оценки или приведены только два аргумента в опровержение оценки – 1 балл, 
приведён только один любой аргумент или приведены только факты, иллюстрирующие 
события (явления, процессы), связанные с данной точкой зрения, но не являющиеся 
аргументами – 0 баллов. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 
Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 
рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 
24-30 80-100 «5» 
18-23 60-76 «4» 



11-17 34-53 «3» 
1-10 0-33 «2» 

 
  



Диагностическая работа  
по теме «Россия и мир с древности до 1914 года» 

 
Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 
слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 
работы.  

 
1. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические 
события, в правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Возникновение государства франков  
2) Марафонская битва 
3) Монгольское нашествие на Русь 
 

Ответ: А Б В 

    
 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца 

 

 СОБЫТИЯ 
А) Призвание Рюрика 
Б) битва на Косовом поле 
В) Съезд князей в Любече 
Г) Первые Олимпийские игры 

ГОДЫ 
1) 1389 г. 
2) 1240 г. 
3) 1097 г. 
4) 862 г. 
5) 776 г. до н.э. 
6) 476 г. 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А Б В Г 

     
 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 
относятся к периоду зависимости Руси от Золотой орды. 

 1) Выход; 2) Ярлык; 3) Кортесы; 4) Баскак; 5) Пайцза; 6) Хан. 
  

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

Ответ:  
 

4. Запишите термин, о котором идёт речь. 
 Порядок назначения на должности в Московском государстве в XV–XVII вв. по 

знатности рода и важности должностей, занимаемых предками, назывался 
________________. 

  
Ответ: ___________________________ 

 

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 



фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 
А) Ливонская война 
Б) Походы Александра Македонского 
В) Столетняя война 
Г) Походы Святослава 

ФАКТЫ 
1) Ям-Запольское перемирие 
2) Битва на реке Калке 
3) Битве при Креси 
4) разрушение Вавилона 
5) Битва на реке Граник 
6) Разгром Хазарского каганата 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     
 

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и 
их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному 
буквой, подберите по две соответствующие характеристики, 
обозначенные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А) Пришла весть к великому князю, что царь Ахмат идет в полном сборе, 

со своей ордой и царевичами, с уланами и князьями, да еще в 
соглашении с королем Казимиром – ибо король и направил его против 
великого князя, желая сокрушить христианство. Князь великий пошел 
на Коломну и стал у Коломны, а сына своего великого князя Ивана 
поставил у Серпухова, а князя Андрея Васильевича Меньшого в 
Тарусе, а прочих князей и воевод в иных местах, а других – по берегу. 
Царь Ахмат, услышав, что князь великий стоит у Оки на берегу со 
всеми силами, пошел к Литовской земле, обходя реку Оку и ожидая на 
помощь себе короля или его силы, и опытные проводники вели его к 
реке Угре на броды. Князь же великий сына своего, и брата, и воевод 
послал на Угру со всеми силами, и, придя, они стали на Угре и заняли 
броды и перевозы. А сам князь великий поехал из Коломны на Москву 
к церквам Спаса и Пречистой Богородицы и к святым чудотворцам, 
прося помощи и защиты православному христианству, желая обсудить 
и обдумать это с отцом своим митрополитом Геронтием, и со своей 
матерью великой княгиней Марфой, и своим дядей Михаилом 
Андреевичем, и со своим духовным отцом архиепископом ростовским 
Вассианом, и со своими боярами – ибо все они тогда пребывали в 
осаде в Москве. И молили его великим молением, чтобы он крепко 
стоял за православное христианство против басурман 

Б) И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме 
за теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и 
золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и 
Мокошь. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили 
своих сыновей и дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли 
землю жертвоприношениями своими. И осквернилась кровью земля 
Русская и холм тот. Но преблагой Бог не захотел гибели грешников, и 



на том холме стоит ныне церковь святого Василия, как расскажем об 
этом после. Теперь же возвратимся к прежнему. 
Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде. И, придя в 
Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою Волховом, и приносили 
ему жертвы новгородцы как богу 

 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Владимир взошёл на великокняжеский престол в Киеве в результате 
междоусобной войны с братом Святополком 
2) Указанные события относятся к концу X в. 
3) Князем, участвовавшим в описываемых событиях, был принят Судебник 
1497 г. 
4) В результате указанных событий Русь освободилась от ордынской 
зависимости 
5) Указанная в документе религиозная реформа потерпела неудачу, но не 
остановила попыток князя реформировать сферу религии 
6) В данном источнике описываются событие, произошедшее 4 марта 1380 г. 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: Фрагмент А Фрагмент Б 
    

 

7. Что из перечисленного характеризует эпоху «дворцовых переворотов» в 
XVIII в.? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны. 

 1. Решение крестьянского вопроса. 
2. Начало промышленного освоения Урала. 
3. Отмена местничества. 
4. Усиление роли гвардии в государстве. 
5. Расширение дворянских привилегий. 
6. Начало складывания всероссийского рынка. 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры 

Ответ:    
 

8. Установите соответствие между именами правителей и документами, 
появившимися в их царствование: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ДОКУМЕНТЫ 
А) «Манифест о вольности дворянства» 
Б) «Соборное Уложение» 
В) «Указ о престолонаследии» 
Г) «Жалованная грамота дворянству» 

 

ПРАВИТЕЛИ 
1) Алексей Михайлович  
2) Михаил Федорович 
3) Петр Первый 
4) Екатерина Вторая 
5) Петр Третий 
6) Павел Первый 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А Б В Г 

     
 



9. Прочтите отрывок из указа российского император и назовите его имя. 
 «1) Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретённых или 

родовых крестьян своих поодиночке или целым селением на волю и вместе с 
тем утвердить им участок земли..., то сделав с ними условия, какие по 
обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при 
прошении своём через губернского дворянского предводителя к министру 
внутренних дел для рассмотрения и представления нам... 
4) Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям с землёю 
отпускаемые, если не пожелают войти в другие состояния, могут оставаться на 
собственных их землях земледельцами и сами по себе составляют особенное 
состояние свободных хлебопашцев. 
На сем основании Правительствующий сенат не оставит учинить все нужные 
распоряжения. 
Контрассигнировал (т. е. скрепил печатью) министр внутренних дел граф 
Виктор Кочубей». 
 

 Ответ: ________________. 
 

10 Прочтите отрывок из воспоминаний современницы. 
 «В апреле месяце… после тревожной зимы, в продолжение которой вся почти 

Москва волновалась, требуя войны за освобождение болгар, война, наконец, 
была решена. Я не разделяла общего настроения, напротив того, я 
совершенно враждебно относилась к страстному настроению всей 
славянофильской партии и большинства публики, увлекшейся мыслию, одни о 
воссоздании единства «славянского», другие чисто религиозною мыслию об 
освобождении «единоверцев» христиан от ига турецкого, басурманского, как 
говорили в простом народе. По многим причинам… всё это движение мне 
казалось преувеличенным под влиянием передовых статей «Московских 
Ведомостей» и других газет… Мне казалось, что спасать других при неурядице 
нашего общественного строя немыслимо. Притом наше безденежье, 
враждебное отношение Европы к этой новой форме той же страсти к 
завоеваниям мне являлись препятствиями непреодолимыми к достижению 
какого бы то ни было результата даже и тогда, когда бы война окончилась для 
нас «блистательно». 
Я боялась войны уже и потому, что при наших порядках, отсутствии ума в 
руководящих сферах, отсутствии людей и генералов, отсутствии улучшенного 
оружия в армии и беспорядках в управлении её можно было ожидать не побед 
и славы, а поражений и стыда. Крымская кампания ещё была свежа в моей 
памяти, ещё свежее запечатлелась в ней франко-прусская война…» 
 

 Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три 
верных суждения. 
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 
1) Воспоминания относятся к периоду царствования Николая I. 
2) Война, о начале которой говорится в тексте, закончилась подписанием Сан-
Стефанского мирного договора. 
3) Война, о начале которой говорится в тексте, закончилась поражением 
России. 



4) Автор отмечает, что одной из причин войны было стремление части 
российского общества помочь «единоверным» народам. 
5) Участником войны, о начале которой говорится в тексте, был генерал М.Д. 
Скобелев. 
6) Одним из важнейших событий этой войны стал штурм Плевны, которую 
русские войска так и не смогли захватить. 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

  



  
 

 

Рассмотрите схему и выполните задания 11-13. 

11. Назовите предводителя восстания, которое обозначено на карте1. 
Ответ: ___________________________. 

12. Напишите название города, обозначенного на карте цифрой «1». 
Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на карте, 
являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 1) Отряды восставших одержали победу и добились отмены крепостного 
права. 
2) Предводитель восстания погиб в одной из битв на Урале. 
3) На карте обозначен и подписан населенный пункт, который в годы Великой 
Отечественной войны получит неофициальное название «Танкоград» 
4) Восстание началось в 1774 году. 
5) Цифрой «3» на карте обозначена Казань. 
6) Город, обозначенный на карте цифрой «4», восставшим захватить не 
удалось. 
 

                                                        
1 По материалам сайта: https://istorikonline.ru/wp-content/uploads/oge-po-istorii/oge-zadaniye-8-
10/oge-zadaniye-8-10-2020-variant-08-30.jpg 



 Запишите в таблицу выбранные цифры. 
Ответ:    

 
Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 

 
 

14. Какие суждения о данной картине2 являются верными? Выберите два 
суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны. 

 1) Между историческими персонажами, изображёнными на картине, возник 
конфликт, который стал причиной смерти одного из них.  
2) Изображённые на картине исторические персонажи жили во второй 
половине XVIII в. 
3) Художник, написавший данную картину, был современником событий, 
которые изобразил на картине. 
4) Царь, изображённый на картине, установил порядок престолонаследия по 
завещанию, передав престол своей жене Екатерине. 
5) С деятельностью царя, изображённого на картине, связано превращение 
России в Империю. 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   
 

15. Какие памятники культуры3 появились в том же веке, что и 
изображенные на картине события? В ответе запишите две цифры, под 
которыми они указаны. 

                                                        
2По данным сайта: https://ruxpert.ru/images/9/9a/Petr-I-alexei-ge-big.jpg 
3По данным сайта: https://ru.wikipedia.org 



 

1.  2.  

3.  4.  

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 
Ответ:   

 

  
Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте 
отдельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво 

 

16. После Отечественной войны 1812 г. в Российской империи возникают тайные 
общества, состоявшие преимущественно из офицеров русской армии. 
Деятельность этих обществ завершилась неудачными попытками совершить 
военный переворот в конце 1825 – начале 1826 г. Укажите название одного из 
тайных обществ, о которых идёт речь. Укажите одну из программных целей, 
выдвигаемых участниками данных обществ. Объясните, почему именно период 
конца 1825 – начала 1826 г. стал временем, когда они попытались совершить 
вооружённый переворот 

  
17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже 
приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 
науке. 

 «Поражения на фронтах русско-японской войны стали важнейшей причиной 
начавшейся Первой российской революции». 



 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно 
опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте 
исторические факты. 
Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение:  
1) … 
2) … 
Аргументы в опровержение:  
1) … 
2) … 
 

 
 

Система оценивания диагностической работы по истории 
 

Часть 1 
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Полный правильный 
ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка 
(в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если 
допущено две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более цифры или имеются две 
и более лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 213 
2 4135 
3 3 
4 Местничество 
5 1536 
6 3425 
7 245 
8 5134 

9 
Александр 

Первый 
10 245 
11 Пугачев 
12 Оренбург 
13 356 
14 15 
15 24 

 
Часть 2. 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
16. После Отечественной войны 1812 г. в Российской империи возникают тайные 

общества, состоявшие преимущественно из офицеров русской армии. 
Деятельность этих обществ завершилась неудачными попытками совершить 

 



военный переворот в конце 1825 – начале 1826 г. Укажите название одного из 
тайных обществ, о которых идёт речь. Укажите одну из программных целей, 
выдвигаемых участниками данных обществ. Объясните, почему именно период 
конца 1825 – начала 1826 г. стал временем, когда они попытались совершить 
вооружённый переворот. 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 1) названия тайных обществ: 
– Северное общество; 
– Южное общество; 
2) программные цели: 
– ликвидация крепостной зависимости; 
– установление конституционной монархии; 
– установление республиканского строя; 
– наделение крестьян землёй; 
3) Причина, например: 
– заговорщики решили воспользоваться непонятной ситуацией с 
престолонаследием, сложившейся после неожиданной смерти 
Александра I; 
– о существовании обществ стало известно властям, и откладывать 
выступление было невозможно. 
Могут быть названы другие причины. 

 

 Правильно указаны три элемента ответа 3 
 Правильно указано два элемента ответа 2 
 Правильно указан один элемент ответа 1 
 Ответ не указан ИЛИ ответ неправильный 0 
 Максимальный балл 3 
   

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена 
одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 
«Поражения на фронтах русско-японской войны стали важнейшей причиной 
начавшейся Первой российской революции». 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть 
её. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. 
Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение:  
1) … 
2) … 
Аргументы в опровержение:  
1) … 
2) … 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 Правильный ответ должен содержать аргументы: 
в подтверждение, например: 
1) война с Японией привела к ухудшению экономического положения 

 



России и условий жизни населения; 
2) рабочие и крестьяне не понимали целей России в этой войне, что 
накаляло ситуацию в стране; 
3)сдача Порт-Артура, гибель находившейся там тихоокеанской 
эскадры, поражения в крупнейших сухопутных сражениях 
дискредитировали существующий режим; 
 
в опровержение, например: 
1) причины революции были связаны прежде всего с нерешённостью 
рабочего и аграрного вопросов, последствием которой были мощные 
выступления рабочих и крестьян ещё до начала войны; 
2) первые революционные партии, возглавившие революционное 
движение, возникли до Русско-японской войны; 
3) Русско-японская война изначально расценивалась царским 
правительством как средство для поднятия пошатнувшегося 
авторитета монархии («нам нужна маленькая победоносная война») и 
начало войны действительно сопровождалось патриотическим 
подъёмом. 
Могут быть приведены другие аргументы 

 Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение 
оценки 

4 

 Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение 
оценки. 
ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в 
опровержение оценки 

3 

 Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение 
оценки 

2 

 Приведены только два аргумента в подтверждение оценки или 
приведены только два аргумента в опровержение оценки 

1 

 Приведён только один любой аргумент или приведены только факты, 
иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с данной 
точкой зрения, но не являющиеся аргументами. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 Максимальный балл 4 
 
  



1.2. «Модельные примеры» фонда оценочных средств для текущего контроля 

1.2.1. Самооценка образовательных результатов обучающимися 
 

Самооценка – это суждение человека о наличии, отсутствии или слабости тех 
или иных качеств, свойств в сравнении их с определенным образцом – 
эталоном. Основными средствами самооценки являются: самонаблюдение, 
самоанализ, самоотчет, сравнение. Самооценка зависит от развитости у человека 
рефлексии, критичности, требовательности к себе и окружающим. В современной 
методике преподавания выделяют три вида самооценки: 1) ретроспективная – 
самооценка обучающегося предшествует оценке преподавателя; 2) рефлексивная – 
основой такой самооценки являются знания о собственном знании и незнании, о 
собственных возможностях и ограничениях; 3) прогностическая – обучающийся 
оценивают себя с позиции: «Справлюсь ли я с решением?». 

Планируемые образовательные результаты.Важным результатом 
обучения в СПО является развитие умений самооценки, умения проверять и 
контролировать свою деятельность, соотносить получаемый результат с поставленной 
целью и вносить коррективы в выбор средств и методов для устранения ошибок и 
решения новых задач. Следовательно, способствует развитию умения проектировать 
свои действия для достижения положительного результата, что особенно актуально в 
современных реалиях динамично изменяющегося мира. 

Одним из важных элементов самооценки обучающегося СПО является не просто 
констатация факта: «справлюсь/ не справлюсь», а еще и умение выявить причины 
«отрицательного»/ «положительного» результата для последующей корректировки 
своей деятельности. Комментирование обучающимся своих затруднений развивает 
умение оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению. Это 
один из самых ключевых этапов самооценки, который формирует у обучающегося СПО 
умение проявлять самоконтроль и ответственность за свою деятельность. Таким 
образом, самооценка должна содержать не только комментарий преподавателя, но и 
комментарий обучающегося.  

Самооценка является своеобразной заявкой на ту или иную отметку, позволяет 
обучающемуся самостоятельно без участия преподавателя определить объем своих 
знаний и уровень владения конкретными умениями, что способствует развитию 
самостоятельности в проектировании своей деятельности. Обучающийся учится 
соотносить результат деятельности с трудоемкостью, что содействует его 
самоорганизации и личностному развитию. Умение проводить самооценку увеличивает 
внутреннюю мотивацию обучающегося, повышает заинтересованность достигать 
успеха, проявлять инициативность.  

Оформление самооценки может быть представлено либо на отдельном листе, 
либо самооценка своих учебных результатов может фиксироваться обучающимся 
непосредственно на листе, где выполнена самостоятельная (практическая) работа. 
Так, преподаватель до фактической проверки работы сможет ознакомиться с 
информацией, как обучающиеся оценили свои результаты, и составить представление 
о сложности для них темы и заданий, которое позже подтвердит/опровергнет проверка.  

 
Объем 

выполнения 
(в %) 

Вариант самооценки 
Возможный 

комментарий 
обучающегося 

Возможный 
комментарий 

преподавателя 



Менее 35 Не знаю и 
не 
понимаю 
материал 

Не понял(а) 
тему, не 
справился(ась) 
с большей 
частью 
заданий  

- не владею 
базовым 
материалом (не 
читал(а) материал), 
- не понимаю 
спецификации 
задания, которое 
необходимо 
выполнить 
Итог:  
- изучить материал 
в учебнике,  
- составить конспект 
основных 
элементов 
содержания темы, 
- решать типовые 
задания, 
- обратиться за 
консультацией к 
преподавателю 

- прочитать учебник, 
- оформить конспект, 
- обратиться за 
консультацией к 
преподавателю,  
- составить 
индивидуальный 
маршрут с 
заданиями базового 
уровня 
Итог: обучающийся 
не владеет базовым 
содержанием 
изученной темы, не 
понимает, как 
работать с 
заданиями, 
требуется 
индивидуальная 
консультация и 
помощь 
преподавателя для 
устранения 
пробелов 

От 35 до 65 Знаю, но 
не 
понимаю, 
как 
применить  

Остались 
вопросы по 
теме, в части 
заданий 
допущены 
ошибки 

- не отработал(а) 
материал на 
типичных заданиях 
Итог: 
- ознакомиться с 
содержанием темы 
повторно, 
- составить краткую 
схему содержания 
темы, 
- решать типовые 
задания, 
- обратиться за 
консультацией к 
преподавателю 

- решать типичные 
задания, 
- обратиться за 
консультацией к 
преподавателю 
Итог: обучающийся 
знает основу, 
понимает суть 
изученного 
материала, однако 
не понимает, как 
правильно его 
применять, 
переставляет 
местами логические 
звенья и т.д., не 
приступает к 
заданиям 
повышенной 
сложности 

От 65-85 Знаю и 
понимаю, 
как 
применить 

Хорошо 
понял(а) тему, 
с 
большинством 

- не отработал(а) 
материал на 
заданиях 
повышенного 

- решать задания 
повышенного уровня 
сложности, 
- обратиться за 



заданий 
справился(ась) 

уровня сложности 
Итог:  
- ознакомиться с 
дополнительной 
литературой, 
- решать задания 
повышенного 
уровня сложности, 
- обратиться за 
консультацией к 
преподавателю 

консультацией к 
преподавателю 
Итог:обучающийся 
полно и логично 
раскрыл вопрос, 
самостоятельно 
выполнил задания, 
знает порядок его 
выполнения, однако, 
допустил ряд 
ошибок, видна 
заинтересованность 

От 85-100 Понимаю, 
как 
применять   

Владею 
материалом 
темы в 
свободной 
форме, 
заинтересован 
в заданиях 
высокого 
уровня 
сложности 

- есть 
заинтересованность 
в изучении темы на 
профильном уровне 
- есть 
заинтересованность 
в заданиях высокого 
уровня сложности 
Итог: 
- изучить 
дополнительную 
литературу, 
раскрывающую 
материал на 
профильном 
уровне, 
- решать задания 
высокого уровня 
сложности, 
- принять участие в 
олимпиаде, 
- выполнить проект 
по теме 

- ознакомиться с 
дополнительной 
литературой, 
- подготовить проект 
(статью, доклад, 
презентацию и т.п.) 
по теме 
- составить 
индивидуальный 
маршрут с 
заданиями высокого 
уровня сложности 
(участие в 
олимпиадах) 
Итог:обучающийся 
не допустил ошибок, 
материал изложил 
логично, полно, 
привлек 
дополнительный 
материал 

Актуальным вариантом самооценки является для обучающихся СПО 
возможность соотнести задания с имеющимися знаниями и умениями и 
прогнозированием успеха его выполнения, это способствует пониманию обучающихся, 
как применить теорию на практике, развивает их целостное мышление. 
Задание Необходимые 

знания 
Необходимые умения Прогнозирование 

результата 
Указывает 
№ задания 

Указывает тему, 
тезисно раскрывает 
фактический 
материал (даты, 
события, 
исторические 
личности и т.п.) 

- поиск нужной 
информации в 
задании, 
- описание, 
- сравнение, 
- анализ, синтез, 
- выдвижение 

Низкий: 
- не справлюсь (не 
имею необходимых 
знаний и умений); 
Средний: 
- затрудняюсь (не 
владею всем 



гипотезы, 
- формулирование 
вывода, 
аргументации. 

объемом знаний и 
умений); 
Достаточный: 
- справлюсь (имею 
необходимые знания 
и умения, 
сомневаюсь в ряде 
заданий); 
Высокий: 
- уверен в успехе 
(имею необходимые 
знания и умения, 
владею материалом 
на высоком уровне) 

  



1.2.2. Критерии оценивания устного ответа обучающегося 
 

Ответ обучающегося оценивается в соответствии с картой наблюдения 
достижения предметных и метапредметных образовательных результатов по 
следующим критериям: полнота, правильность, логичность, грамотность речи. Отметка 
по пятибалльной шкале выставляется в соответствии с критериями, представленными 
таблице: 

Отметка 

Уровень  
достижения 

образовательных 
результатов 

Критерии и показатели 

5 
(отлично) 

Высокий Ответ полный, включает все 
содержательные элементы (по 
типовым темам для оценки в 
качестве эталона используются 
памятки-характеристики)  
Ответ правильный, не содержит 
фактических ошибок 
Ответ последовательный, 
включает вступление, основную 
часть и выводы. В основной 
части представлены причинно-
следственные связи, 
аргументация, характеристика 
признаков. 
Устная речь грамотная, 
соответствует нормам 
литературного русского языка. 
Отсутствуют слова-паразиты, 
жаргонные выражения. 

4 
(хорошо) 

Средний Ответ включает основные 
содержательные элементы 
Ответ в целом правильный, но 
содержит одну-две 
несущественные ошибки или 
неточности  
Ответ логичный, включает 
вступление, основную часть и 
выводы. Последовательность 
изложения основной части в 
основном выдержана. 
Ответ в основном выдержан в 
соответствии с нормами 
литературного русского языка. 
Допущены одна-две ошибки в 
ударениях и согласовании слов 

3 
(удовлетворительно) 

Ниже среднего Ответ отражает отдельные 
аспекты темы. 



Ответ в основном правильный, 
но содержит одну-две 
фактические ошибки, которые 
обучающийся исправил 
самостоятельно после 
уточняющего вопроса 
Последовательность изложения 
в основном выдержана, 
обучающийся самостоятельно 
сформулировал выводы после 
напоминания. 
Обучающийся допускает ошибки 
в ударениях и согласовании слов 

2 
(неудовлетворительно) 

Низкий Ответ не отражает содержания 
темы, содержит много 
фактических ошибок, логика 
изложения отсутствует, речь 
малограмотная 

1  
(плохо) 

Обучающийся 
показывает 

несформированность 
образовательных 

результатов 

Полноценный ответ отсутствует  

 
  



1.3. «Модельные примеры» фонда оценочных средств для рубежного 
контроля (контрольная работа) 

 
1. Назначение контрольной работы  
Контрольная работа предназначена дляоценки качества исторического образования 

обучающихся СПО, изучающих историю ХХ на уровнях база/профиль. Задачи проведения 
контрольной работы: 

– определить уровень усвоения содержания образования по учебному предмету 
«История»; 

– предоставить подросткам возможность самореализации в учебной 
деятельности; 

– определить пути совершенствования преподавания курса «История». 
 
2. Характеристика фонда оценочных средств 
Контрольная работа состоит из 17 заданий, из них 15 с записью краткого ответа и 

2 задания с развернутым ответом. В работе содержатся задания базового и 
повышенного уровней сложности. На выполнение контрольной работы отводится 45 
мин. Для выполнения заданий дополнительного оборудования не требуется. 
Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается разным 
количеством баллов. Максимальный балл за выполнение всей контрольной работы – 
30 баллов. 

 
3.План (спецификация) контрольной работы 

 

№ 
 Планируемый результат 

Уровень 
сложности 

задания 

Максимальный 
балл за 

выполнение 
задания 

Часть 1 
1 Систематизация исторической информации 

(умение определять последовательность 
событий) 

П 1 

2 Систематизация исторической информации 
(задание на установление соответствия) 

Б 2 

3 Выбор одного элемента (термина, названия) из 
данного ряда 

Б 1 

4 Определение термина по нескольким признакам Б 1 
5 Систематизация исторической информации 

(задание на установление соответствия) 
Б 2 

6 Умение проводить поиск исторической 
информации в текстовом историческом источнике 
(задание на установление соответствия) 

Б 2 

7 Систематизация исторической информации 
(множественный выбор) 

П 2 

8 Систематизация исторической информации 
(задание на установление соответствия) 

Б 2 

9 Работа с текстовым историческим источником 
(краткий ответ в виде слова, словосочетания) 

Б 1 



10 Работа с текстовым историческим источником П 2 
11 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 
12 Работа с исторической картой (схемой) Б 1 
13 Работа с исторической картой (схемой) П 2 
14 Использование иллюстративного материала 

(изображения) как источника информации 
П 1 

15 Заполнение таблицы на основе анализа 
текстовой и нетекстовой информации 

П 2 

Часть 2 
16 Умение использовать принципы структурно-

функционального, временного и 
пространственного анализа при рассмотрении 
фактов, явлений, процессов (задание-задача) 

В 3 

17 Умение использовать исторические сведения для 
аргументации в ходе дискуссии  

В 4 

Всего заданий – 15; по уровню сложности: Б – 9; П – 6; В – 2. 
Общее время выполнения работы – 45 минут. 
Максимальный первичный балл – 30 
 
 
 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Каждое из заданий 1-15 считается выполненным верно, если правильно указаны 

последовательность цифр или слово. Полный правильный ответ на каждое из заданий 
1, 3-4, 9, 11-12, 14 оценивается 1 баллом; неполный, неверный ответ или его 
отсутствие – 0 баллов. Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 
оценивается 2 баллами; если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр 
или имеется одна лишняя цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. 
отсутствуют две и более цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ 
отсутствует – 0 баллов. 

Задание 16 с развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты и 
правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Названы все три 
элемента – три балла. два элемента – 2 балла, один элемент – 1 балл. Задание 17 с 
развёрнутым ответом оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 
соответствии с критериями оценивания. Названы два аргумента в подтверждение и 
два в опровержение оценки – 4 балла, приведены два аргумента в подтверждение и 
один в опровержение оценки или приведен один аргумент в подтверждение и два в 
опровержение оценки – 3 балла, приведен один аргумент в подтверждение и один в 
опровержение оценки – 2 балла, приведены только два аргумента в подтверждение 
оценки или приведены только два аргумента в опровержение оценки – 1 балл, 
приведён только один любой аргумент или приведены только факты, иллюстрирующие 
события (явления, процессы), связанные с данной точкой зрения, но не являющиеся 
аргументами – 0 баллов. 

Полученные обучающимся баллы за выполнение всех заданий суммируются. 
Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с учётом 
рекомендуемой шкалы перевода:  

Суммарный балл  % выполнения Отметка по 5-балльной шкале 
24-30 80-100 «5» 



18-23 60-76 «4» 
11-17 34-53 «3» 
1-10 0-33 «2» 

 
Контрольная работа 

по теме «Россия и мир в 1914-1945 гг.» 
Часть 1 

Задания 1-15 требуют ответа в виде цифры, последовательности цифр или 
слова (словосочетания), которые следует записать в поле ответа в тексте 
работы.  

 
1. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 
правильной последовательности в таблицу. 

 

 1) Переход к коллективизации 
2) Советско-германский договор о ненападении 
3) Создание Госплана 
 

Ответ: А Б В 

    
 

2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца  

 СОБЫТИЯ 
А) Курская битва 
Б) Открытие второго фронта 
В) Начало Второй мировой войны 
Г) Освобождение Освенцима 
 

ГОДЫ 
1) 1939 
2) 1940 
3) 1941 
4) 1943 
5) 1944 
6) 1945 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     
 

3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 
относятся к событиям, явлениям коллективизации. 

 1) продразверстка; 2) колхоз; 3) МТС; 4) кулаки; 5) трудодень; 6) враг народа. 
  

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

Ответ:  
 

4. Напишите пропущенное слово (словосочетание). 
 Установленная в январе 1919 г. обязательная сдача крестьянами государству 

произведённых сверх нормы потребления и предназначенных к новому посеву 
хлеба и других продуктов хозяйства по установленным государством твёрдым 
ценам. 



  
Ответ: ___________________________ 

 

5. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и 
фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой 
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 

 ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ) 
А) Вторая пятилетка 
Б) Тегеранская конференция 
В) Первая пятилетка 
Г) Советско-финская война 

ФАКТЫ 
1) Рапалльский договор 
2) Принятие плана ГОЭЛРО 
3) Решение вопроса об открытии 
второго фронта 
4) Канал Москва–Волга 
5) Строительство Магнитогорского 
металлургического комбината 
6) Прорыв линии Маннергейма 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А    Б В Г 

     
 

6. Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их 
краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, 
подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами 

 ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 
А) «Буквально вся Америка живёт только вопросами германского нападения 

на нас. Однако картина первой реакции значительно более пёстрая, чем в 
Англии:  
1. В широкой среде трудящихся и мелкобуржуазной публики, настроенной 
в основном изоляционистски, но искренне антифашистски, явный подъём 
нашей популярности, которому за истекшие с момента нападения 18 часов 
имеем десятки примеров в виде дружественных обращений к посольству, 
включая ряд просьб о принятии добровольцами в Красную армию. В этих 
широких массах в связи с изменением характера войны после нападения 
на нас следует ожидать быстрого падения изоляционистских настроений, 
что отчасти диктуется и иллюзией, что фашистская опасность для Англии 
уменьшилась, следовательно, и перспектива прямого включения США в 
войну отдалилась. Это падение изоляционизма укрепляет 
внутриполитические позиции Рузвельта…». 

Б)  «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К 
вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение 
гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, – продолжается. 
Несмотря на героическое сопротивление Красной армии, несмотря на то 
что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и 
нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперёд, 
бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить 
Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть 
Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия 



своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, 
Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей родиной 
нависла серьезная опасность…». 

 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) В сообщении идет речь о повышении популярности СССР в американском 
обществе. 
2) Автор обращения занимал пост председателя Совета народных комиссаров. 
3) В отрывке описаны события Сталинградской битвы. 
4) Данную речь произносил В. Молотов. 
5) Выступающий использовал обращение к жителям страны, не характерное для 
советских руководителей. 
6) Упоминаемый исторический деятель в этот момент занимал пост президента 
США. 

  
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
Фрагмент А Фрагмент Б 

    
 

7. Какие из перечисленных европейских стран, входили в Антигитлеровскую 
коалицию? 

 1. Китай 
2. Великобритания 
3. Австрия 
4. Венгрия 
5. Чехословакия 
6. Югославия 

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:    
 

8. Установите соответствие между произведениями культуры и их авторами: к 
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
А) Музыка к фильму «Александр 
Невский» 
Б) «Броненосец «Потемкин» 
В) «Хождение по мукам» 
Г) «Веселые ребята» 

 

АВТОР 
1) Г.В. Александров 
2) А.Н. Толстой 
3) С.С. Прокофьев 
4) М.А. Булгаков 
5) С.М. Эйзенштейн 
6) И.О. Дунаевский 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: А    Б В Г 

     
 

9. Прочтите отрывок из записи заседания глав правительств и укажите 
фамилию политика, несколько раз пропущенную в тексте. 



 Второй раз вопрос о расчленении Германии обсуждался между ним, __________, и 
премьер-министром в октябре прошлого года в Москве. Речь шла об английском 
плане расчленения Германии на два государства – Пруссию с провинциями и 
Баварию, причем предполагалось, что Рур и Вестфалия будут находиться под 
международным контролем. Но решения в Москве не было принято, да и 
невозможно было его принять, так как в Москве не было президента. 
Черчилль заявляет, что в принципе он согласен с расчленением Германии, но 
самый метод проведения границ отдельных частей Германии слишком сложен для 
того, чтобы этот вопрос можно было решить здесь в течение пяти-шести дней. 
Потребуется весьма тщательное изучение исторических, этнографических и 
экономических фактов и длительное обсуждение этого вопроса в течение недель в 
подкомитете или в комитете, которые будут созданы для детальной разработки 
предложений и представления рекомендаций в отношении образа действий. Те 
переговоры, которые в Тегеране главы трех правительств вели по этому вопросу, 
а затем те неофициальные беседы, которые он, Черчилль, имел с маршалом 
__________ в Москве, представляют собой подход к вопросу в самых общих 
чертах, без точного плана. 

 Ответ: ________________. 
 

10. Прочитайте фрагмент беседы председателя Совета народных комиссаров 
И.В. Сталина с послом Великобритании в СССР С. Криппсом 

 Мы, заявил Криппс, не хотим заключать соглашения до тех пор, пока не пройдём 
вместе имеющий место в настоящий момент период экономического и военного 
сотрудничества. История последних лет делает нежелательным стремительное, 
непродуманное, скороиспечённое соглашение.  
Сталин выразил удивление по поводу заявления Криппса о каком-то будто бы 
торопливом и стремительном соглашении. Как Англия, так и Советский Союз 
находятся в войне против Германии, а эти факты обойти нельзя. Сотрудничество 
же, о котором говорит Криппс, немыслимо без соглашения. В настоящий момент 
Гитлер собрал почти половину всех государств Европы и создал что-то вроде 
коалиции из Италии, Румынии, Венгрии, Словакии и Финляндии. При такой 
коалиции на стороне Гитлера, направленной против СССР, Англия отказывается 
заключить какое-либо соглашение с СССР. Создаётся впечатление изоляции 
Англии от Советского Союза и Советского Союза от Англии. Такая политика Англии 
по отношению к СССР приносит явный вред делу борьбы с Гитлером.  
Криппс выразил предположение, что, возможно, существует неясность в трактовке 
самого слова «соглашение». Сталин разъяснил Криппсу, как он понимает 
соглашение.  
1. Англия и СССР обязываются оказывать друг другу вооружённую помощь в войне 
с Германией.  
2. Обе стороны обязываются не заключать сепаратного мира.  
При подобной элементарной постановке вопроса непонятны причины 
нерешительности Англии. 
 

 Используя текст и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 
суждения. 
 
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 



1) Беседа состоялась в 1941 г. 
2) Премьер-министром Великобритании во время указанных событий был А. 
Чемберлен  
3) Переговоры проходили перед началом Второй мировой войны. 
4) Наркомом иностранных дел в этот период был В. М. Молотов 
5) После данных переговоров представители Великобритании и СССР разорвут 
дипломатические отношения. 
6) Одним из условий соглашения между СССР и Великобританией была 
обязанность не заключать сепаратного мира с Германией. 
 

 Запишите в таблицу выбранные цифры. 
Ответ:    

 

  
 
 

 
 

Рассмотрите схему4 и выполните задания 11-13. 

11. Назовите месяц, когда завершились боевые действия, обозначенные на 

                                                        
4 https://studfile.net/html/2706/244/html_UcMJZmEoRL.gkb1/img-FBiDFR.jpg 



карте стрелками. 
Ответ: ___________________________. 

12. Укажите название реки, которая обозначена цифрой «2». 
Ответ: ___________________________. 

13. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, 
являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. 
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 1) Одним из фронтов Красной армии, участвовавших в событиях, обозначенных на 
карте, командовал Г.К. Жуков. 
2) Во время событий, которые обозначены на карте, произошла встреча советских 
войск с англо-американскими. 
3) В ходе событий, обозначенных на карте, была освобождена территория 
Белоруссии. 
4) Под цифрой «1» на схеме указан Берлин, с взятием которого окончилась Вторая 
мировая война. 
5) Указанные события привели к капитуляции одной из воющих стран. 
6) На карте обозначены действия Красной армии в ходе проведения Висло-
Одерской операции. 
Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:    
 

  
Рассмотрите изображение и выполните задание 14. 

 
 

14. Какие суждения о данном плакате являются верными? Выберите два 
суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми 
они указаны. 

 1) Автором данной скульптуры был Е.В. Вучетич. 
2) Данная скульптура выполнена в стиле социалистического реализма. 
3) Данное произведение иллюстрирует классовое единство буржуазии и крестьян. 
4) Скульптура находится в Санкт-Петербурге. 
5) Памятник стал логотипом одной из советских киностудий. 



  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   
 

15. Какие картины были созданы в то же самое десятилетие XX века, что и 
скульптура из предыдущего задания? В ответе запишите две цифры, под 
которыми они указаны 

 

1.  
2.  

3.  
4.  

  
Запишите в таблицу выбранные цифры. 

Ответ:   
 

  
Часть 2 

Для записи ответов на задания этой части (16–17) используйте 
отдельный лист. Запишите сначала номер задания (16, 17 и т.д.), 

а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво 

 

16. В ходе Второй мировой войны Великобритания объявила войну Германии в 1939 
г., а США – в 1941 г. Тем не менее, с момента начала Великой Отечественной 
войны СССР долгое время добивался открытия Второго фронта союзниками в 
Западной Европе. Назовите конференцию Большой тройки, в ходе которой 
удалось добиться решения этого вопроса. Назовите две причины отказа союзников 
от предложения СССР открыть Второй фронт в Европе до этой конференции. 

  
17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 

высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже 
приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 
науке. 

  
«Период новой экономической политики (нэп) был периодом либерализации 



советского режима». 
 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть 
её. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. 
Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение:  
1) … 
2) … 
Аргументы в опровержение:  
1) … 
2) … 
 

 
  



Система оценивания экзаменационной работы по истории 
 

Часть 1 
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-4, 9, 11-12, 14 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  
Полный правильный ответ на задания 2, 5-9, 10, 13, 15 оценивается 2 баллами; 

если допущена одна ошибка (в т.ч. отсутствует одна из цифр или имеется одна лишняя 
цифра) – 1 балл; если допущено две и более ошибок (в т.ч. отсутствуют две и более 
цифры или имеются две и более лишних цифр) или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 
№ задания Ответ 

1 312 
2 4516 
3 1 
4 Продразверстка 
5 4356 
6 1625 
7 256 
8 3521 
9 Сталин 

10 146 
11 Май 
12 Эльба 
13 125 
14 25 
15 13 

 
Часть 2. 

 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

16. В ходе Второй мировой войны Великобритания объявила войну Германии в 1939 
г., а США – в 1941 г. Тем не менее, с момента начала Великой Отечественной 
войны СССР долгое время добивался открытия Второго фронта союзниками в 
Западной Европе. Назовите конференцию Большой тройки, в ходе которой 
удалось добиться решения этого вопроса. Назовите две причины отказа союзников 
от предложения СССР открыть Второй фронт в Европе до этой конференции. 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 Конференция: Тегеранская; 
Могут быть указаны следующие причины: 
1) в конце 1941 г. атака японских ВВС на американскую военную базу 
в Перл-Харборе заставила США сосредоточить усилия страны на 
войне с Японией. Тихоокеанский театр военных действий для 
американской армии стал главной ареной сражений; 
2) к началу войны существовали идеологические противоречия между 
союзниками, поэтому Англия и США были заинтересованы в 
ослаблении как Германии, так и СССР. Когда падение Германии стало 
неизбежным, наметились определенные сдвиги в процессе открытия 

 



Второго фронта; 
3)в 1943 г. союзники высадились на Сицилии, затем в Италии. Войска 
союзников разгромили войска Италии и Германии. Эти военные 
действия воспринимались союзниками как «второй фронт», хотя и 
противоречили ожиданиям советского руководства. 
Могут быть указаны другие причины. 

 Правильно указаны три элемента ответа 3 
 Правильно указаны два элемента ответа 2 
 Правильно указана только один элемент ответа 1 
 Ответ не указан ИЛИ ответ неправильный 0 
 Максимальный балл 3 
   

17. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым 
высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена 
одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке. 
«Период новой экономической политики (нэп) был периодом либерализации 
советского режима». 
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно 
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть 
её. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты. 
Ответ запишите в следующем виде. 
Аргументы в подтверждение:  
1) … 
2) … 
Аргументы в опровержение:  
1) … 
2) … 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

 Правильный ответ должен содержать аргументы: 
1) в подтверждение, например: 
−  продразвёрстка была заменена продналогом, что делало 
крестьян более свободными в распоряжении результатами своего 
труда; 
−  мелкие и часть средних предприятий были переданы в частные 
руки, появилась возможность занятия предпринимательством; 
−  была проведена денежная реформа, введена свобода торговли, 
что означало экономическую либерализацию; 
−  государство смирилось с существованием слоя «советской 
буржуазии», что означало либерализацию режима; 
−  большевики первоначально одобряли деятельность 
эмигрантского движения сменовеховцев, что получило отражение в 
резолюции XIV съезда ВКП(б) 1925 г.; 
2) в опровержение, например: 
−  на X съезде РКП(б) была принята секретная резолюция «О 
единстве в партии», запрещавшая создание в РКП(б) фракций или 
групп, имеющих отличную от партийного руководства точку зрения; 
−  окончательно сложилась однопартийная политическая система, 

 



прекратили существование оппозиционные партии эсеров и 
меньшевиков; 
−  сформировался режим личной власти И.В. Сталина; 
−  прошли громкие судебные процессы над политическими 
противниками большевиков (например, процесс над лидерами эсеров 
1922 г.); 
−  «советская буржуазия» была лишена политических прав. 
Могут быть приведены другие аргументы 

 Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение 
оценки 

4 

 Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение 
оценки. 
ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в 
опровержение оценки 

3 

 Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение 
оценки 

2 

 Приведены только два аргумента в подтверждение оценки или 
приведены только два аргумента в опровержение оценки 

1 

 Приведён только один любой аргумент или приведены только факты, 
иллюстрирующие события (явления, процессы), связанные с данной 
точкой зрения, но не являющиеся аргументами. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 Максимальный балл 4 
 
  



1.4. «Модельные примеры» фонда оценочных средств для промежуточной 
аттестации 

 
1. Назначение проверочной работы  
Промежуточная аттестация (экзамен) проводится по окончании изучения 

общеобразовательной дисциплины «История». Задачи проведения промежуточной 
аттестации (экзамена): 

– определить уровень усвоения содержания образования по истории; 
– предоставить обучающимся возможность самореализации в учебной 

деятельности; 
– определить пути совершенствования преподавания общеобразовательной 

дисциплины «История» на уровне среднего профессионального образования. 
Планируемые образовательные результаты: 
сформированность представлений о предмете; владение комплексом хронологических 
умений, умение устанавливать  причинно-следственные, пространственные связи 
исторических событий, явлений, процессов с древнейших времён до настоящего 
времени; умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 
явления, процессы с древнейших времён до настоящего времени; 

2. Характеристика фонда оценочных средств 
Разработанная Российским историческим обществом и Всероссийской Ассоциацией 

учителей истории и обществознания в 2012 г. Концепция нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории содержит перечень «трудных вопросов истории 
России». В соответствии с предложениями преподавателей истории, на практике 
сталкивающихся с недостатком материалов и достоверной информации, подготовлена серия 
тематических модулей – методических пособий и книг для учителя, содержащих 
дополнительные справочные материалы, представляющих наиболее распространенные 
точки зрения ученых-историков на эти события. С данными пособиями можно ознакомиться 
на сайте электронного научно-образовательного журнала «История»5.  

Преподаватель профессиональной образовательной организации может провести 
промежуточную аттестацию (экзамен) для студентов, завершивших изучения курса (учебной 
дисциплины) «История», который предполагает устные или письменные ответы на «трудные 
вопросы», Комплект экзаменационных заданий состоит из 20 вопросов,перечень которых 
может быть дополнен, изменен или конкретизирован преподавателем в соответствии с 
профессиональной направленностью образовательной программы. На выполнение работы 
отводится 90 мин. (1,5 часа). Для выполнения заданий дополнительного оборудования 
не требуется. При выполнении работы не разрешается пользоваться учебниками, 
рабочими тетрадями и другими справочными материалами. Ответ обучающегося 
оценивается на основе карты наблюдения в соответствии с представленными ниже 
критериями.  

«Трудные вопросы» истории России: 
1. Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе.  
2. Существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней 

Руси как общего фундамента истории России, Украины и Беларуси. 
3. Исторический выбор Александра Невского в пользу подчинения русских земель 

Золотой Орде. 
4. Роль Ивана IV Грозного в российской истории. 

                                                        
5https://history.jes.su/index.php?dispatch=issues.learning 



5. Попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в эпоху 
дворцовых переворотов, возможные причины неудач этих попыток. 

6. Присоединение Украины к России (причины и последствия). 
7. Фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы 
8. Причины, особенности, последствия и цена петровских преобразований. 
9. Причины, последствия и оценка падения монархии в России, прихода к власти 

большевиков и их победы в Гражданской войне 
10. Причины свертывания нэпа, оценка результатов индустриализации, 

коллективизации и преобразований в сфере культуры 
11. Характер национальной политики большевиков и ее оценка. 
12. Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и 

единовластия И.В. Сталина; причины репрессий.  
13. Оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй мировой войны 
14. Цена победы СССР в Великой Отечественной войне. 
15. Оценка роли СССР в развязывании «Холодной войны». 
16. Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева. 
17. Оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения. 
18. Причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР 
19. Оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990- 

х гг. («шоковая терапия»); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических 
схватках 1990-х гг. 

20. Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической 
системы России в 2000-е гг. 

 
3. Критерии оценивания устного (письменного) ответа 
 

Критерии  Показатели  Баллы 
Полнота Ответ полный, включает все содержательные элементы (по 

типовым темам для оценки в качестве эталона используются 
памятки-характеристики) 

2 

Ответ включает основные содержательные элементы 1 
Ответ отражает отдельные аспекты темы 
ИЛИ Ответ не отражает содержания темы 

0 

Правильность Ответ правильный, не содержит фактических ошибок 
ИЛИ Ответ в целом правильный, но содержит одну-две 
несущественные ошибки или неточности 

2 

Ответ в основном правильный, но содержит одну-две 
фактические ошибки, которые обучающийся исправил 
самостоятельно после уточняющего вопроса 

1 

Ответ неправильный, содержит много фактических ошибок 0 
Логика Ответ последовательный, включает вступление, основную 

часть и выводы. В основной части представлены причинно-
следственные связи, аргументация, характеристика 
признаков. 

2 

Ответ включает вступление, основную часть и выводы. 
Последовательность изложения основной части в основном 
выдержана. 

1 



ИЛИ Последовательность изложения в основном 
выдержана, обучающийся самостоятельно сформулировал 
выводы после напоминания. 
В ответе нарушена последовательность изложения 
основных вопросов 

0 

Речь Устная речь грамотная, соответствует нормам 
литературного русского языка. Отсутствуют слова-паразиты, 
жаргонные выражения. 

2 

Ответ в основном выдержан в соответствии с нормами 
литературного русского языка. Допущены одна-две ошибки в 
ударениях и согласовании слов 

1 

Ответ косноязычный, допущено много просторечных 
выражений, ошибок в ударениях и согласовании слов 

0 

Максимальный балл 8 
Полученные обучающимся баллы за ответ по всем критериям и показателям 

суммируются. Суммарный балл переводится в отметку по пятибалльной шкале с 
учётом рекомендуемой шкалы перевода: 

% выполнения Количество баллов Отметка по 5-балльной шкале 
80-100 7-8 «5» 
60-79 5-6 «4» 
40-59 3-4 «3» 
0-39 0-2 «2» 
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