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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Рабочая программа по учебному предмету «История» для 11  класса составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, Основной образовательной программой среднего 

общего  образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 174 Центрального района Санкт–Петербурга на 

2021-2022  учебный год, Учебным планом среднего общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

174 Центрального района Санкт-Петербурга на 2021-2022  учебный год для 10-11 классов, 

Календарным учебным графиком Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 174 Центрального района Санкт–

Петербурга на 2021-2022  учебный год, Программой развития Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№174 Центрального района Санкт-Петербурга на 2020-2025 гг. ««Повышение качества 

образования в рамках решения региональных и федеральных проектов Национального 

проекта «Образование», на основе авторской программы Всеобщая история. Рабочие 

программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. 

Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2016. и Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России» А.А. Данилова, О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкиной. 

Предметная линия учебников «История России» Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова под 

редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6-9 классы). – М.: Просвещение, 2016. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Изучение истории в 10-11 классах осуществляется в рамках базового курса и 

рассчитано на 3 часа в неделю, 102 часа в год (204 часа за два года обучения). 

 

Корректировка программы 

 

Количество часов в соответствии с календарным учебным графиком - ____ (всего в 

соответствии с учебным планом 102 часа). В рабочей программе меньше на ____ часов за 

счет объединения изучаемых тем. 

 

Учебно-методический комплекс 

1. «История новейшего времени. 9 класс». Сороко-Цюпо А.О. Базовый уровень. 

«Просвещение», 2016. 

2. «История России. 10 класс». Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, под ред. А.В. Торкунова. М.: 

«Просвещение», 2017 г. Ч.2,3. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Знания: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 
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- изучение и систематизация информации из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

         

Умения: 

 -Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 

● характеризовать источник (вид источника, автор, название, книги, время создания); 

● по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты: 

извлекать из них опосредованную информацию; 

● делать выводы; 

● ставить к источнику продуктивные вопросы; 

● оценивать полноту информации в источнике по заданной теме. 

- Умения работать с учебником: 

● объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника; 

● оценивать полноту раскрытия содержания темы в параграфе; 

● самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или 

описательного характера, используя все информационные возможности учебника, и 

систематизировать сведения; 

● самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника, обязательные 

для усвоения. 

- Умения работать с вещественными и изобразительными источниками: 

● относить памятники культуры к определенному стилю (жанру); 

● соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими 

историческими данными.  

- Умения локализации объектов в пространстве, работать с картой: 

● различать и показывать географические объекты, связанные с изучением экономических, 

социально-политических вопросов истории стран; 

● определять на основе сопоставления карт различных периодов изменения в хозяйственной 

и социально-политичсекой жизни страны; 

● наносить на контурную карту ход исторического события по его описанию в учебнике, 

создавая условные обозначения к карте; 

● устанавливать связи между географическим положением страны и ее экономическими, 

социальными и политическими факторами (условиями) развития. 

- Речевые умения: 

● давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий обобщения 

основных вопросов содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные источники с 

отсылкой к ним; 

● владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с сообщениями; 

● рецензировать сообщения одноклассников. 

- Умение письменной фиксации материала: 

● делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты; 

● составлять развернутый план параграфа или адаптированного исторического текста. 

- Хронологические умения: 

● называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные даты для 

прочного усвоения; 

● определять синхронность событий и явлений в разных странах; 

● определять этапы событий. 

- Интеллектуальные умения: 
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● различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и 

устанавливать связи между ними под руководством учителя; 

● с опорой на типовые памятки анализировать явления жизни страны, устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями в масштабах страны; 

● сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно выделенных 

линий сравнения; 

● относить новые факты и явления к известному понятию; 

● давать оценку фактов, явлений прошлого; 

● выражать отношение к деятельности людей в прошлом с позиции духовных ценностей 

общества в изучаемую эпоху; 

● высказывать суждения о важности научного исторического познания. 

- Умения самостоятельной учебной деятельности: 

● готовить сообщение на основе источников разных видов; 

● выполнять художественно-творческие задания; 

● участвовать в ролевых исторических играх-импровизациях, в проектной деятельности. 

Навыки: 

● формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

● формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

истории, культуре, религии, традициям, языкам. 

● воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству. 

● усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

● воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.  

● формирование целостного мировоззрения.  

● развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора.   

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

     Обучение по истории предполагает пятибалльную отметочную систему, выставление 

текущих, четвертных и годовых отметок. 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и 

письменных форм. 

   Устные формы контроля: беседы, вопрос-ответ, решения заданий у доски по карте с 

последующим комментарием и др. 

    Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, 

контрольные работы промежуточной и тематической проверки, самостоятельные работы, 

дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по истории 

     Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся: 

● логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 

примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового уровня; 

● правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

● верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом уровне основные социальные 

объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

● объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных 

объектов; 
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     Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием 

вопроса. Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа 

при условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно 

делает необходимые уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора 

и экзаменуемого). 

    Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или 

недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, 

самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-

либо из необходимых умений для раскрытия данного вопроса. 

     Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не 

раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать 

необходимые умения. 

     Оценка «2» может быть поставлена, если обучающийся, не может связно отвечать на 

вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по важным вопросам. Совсем не знает 

урока. Не ответил ни на один вопрос. 

 Требования к устным ответам. 
1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, 

вопроса, проблемы. 

2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, 

выражение своей точки зрения. 

4. Правильность и чистота речи, владение терминологией. 

5. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей. 

Рекомендации по оцениванию решения познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 

следующие умения: 

● анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между 

существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и теоретических 

положений; 

● осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (тест, диаграмма и т. п.); 

● извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

● различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

● применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого 

решения; 

● устанавливать причинно-следственные связи. 

      Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного 

применения соответствующих умений и теоретических знаний. 

     Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

      Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов 

учителя (на зачете – с помощью наводящих вопросов экзаменатора). 

Оценка «2» может быть поставлена, если обучающийся, не может связно отвечать на 

вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по важным вопросам. Совсем не знает 

урока. Не ответил ни на один вопрос. 

 

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 
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2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. Если проблема не раскрыта или дана информация не в 

контексте задания. 

 

Количество контрольных, практических, самостоятельных, проверочных и др. работ 

за год: 
Номер 

урока 

Тема 

96 Итоговая контрольная работа по курсу истории 11 класса. 

 

Содержание программы: 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

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

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-

югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО. «Охота на ведьм» в США. Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного 

оружия в СССР. Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. 

Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет 

человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 

советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

      Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис 

в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

     «Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. Проблема прав человека. «Бурные 

шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и 
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культуре. Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация 

стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 

Внутренняя политика Р. Рейгана. «Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ 

съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. 

и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. 

Разрыв отношений Албании с СССР. Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и 

маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим 

в Северной Корее. Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и 

политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в 

Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 

политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 

Югославии. Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы 

и импортозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 

движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 

неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке. Колониальное общество. Роль 

итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической и Южной 

Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути 

развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 

Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. Арабские страны и возникновение 

государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. 

Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская 

проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в 

Персидском заливе и войны в Ираке. Обретение независимости странами Южной Азии. Д. 

Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. 

Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-

Восточной Азии после войны в Индокитае. Япония после Второй мировой войны. 

Восстановление суверенитета Японии. Проблема Курильских островов. Японское 

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

драконы». Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных 

процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение 

системы международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост 

влияния Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной 

Америке. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская 

весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-

экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. 

Россия в современном мире. 

 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 
     Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания 

и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 
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переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 

их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское 

дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» 

республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного 

мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами 

«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

     И.В. Сталин в оценках современников и историков. Смерть Сталина и настроения в 

обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в 

политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и 

разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и 

мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. Культурное 

пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

   Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 

г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 

туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат». 

     Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической 

политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. 

Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. 

Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 
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коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика 

советского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и 

дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа 

страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция 

СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 

г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские 

события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 

«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 

Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. Наш край в 

1953–1964 гг. Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения 

вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в 

математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Культурное 

пространство и повседневная жизнь. 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. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. Идейная и 

духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего 

мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. 

«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и 

снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников 

и историков. Наш край в 1964–1985 гг. 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. 
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Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. 

Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством 

СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в 

советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 

Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы 

«первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных 

движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема 

Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских 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. Первый 

съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) 

власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом 

СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения 

властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

законодательства). Углубление политического кризиса. Усиление центробежных 

тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и 

Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и 

попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы 

снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся 

проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от 

планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ 

СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 

на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 
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СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании. М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Санкт-Петербург в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2020 гг. 
     Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 

уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. От сотрудничества к противостоянию 

исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного 

суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового 

разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 

«Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее 

решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание 

новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее 

значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики. Итоги радикальных 

преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных 

отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных 

соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности 

страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 

деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях 

реформ. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР. Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 
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расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 

г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства 

В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин в оценках 

современников и историков. Наш край в 1992–1999 гг. Политические и экономические 

приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. 

Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная 

Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали 

власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 

2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 

подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и 

трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. 

Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. 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. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой 

сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Внешняя политика в конце XX – 

начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения 

с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления 

политики России. Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение 

финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. 

Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массовая культура. Санкт-Петербург в 2000–2020 гг. 

Тематические практикумы включают задания для подготовки к ЕГЭ по истории 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ 

пп 

Дата Тема урока Виды, формы 

контроля план факт 

1.   Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование. 
Работа на уроке 

2.   Итоги Второй мировой войны. Послевоенное 

урегулирование. 
Работа на уроке 

3.   Начало «холодной войны». Международные отношения в 

1945 – первой половине 1950-х гг. 
Работа на уроке 

4.   Начало «холодной войны». Международные отношения в 

1945 – первой половине 1950-х гг. 
Работа на уроке 

5.   Международные отношения в 1950-1980-е гг. От «разрядки» 

к возвращению политики «холодной войны».  
Работа на уроке 

6.   Международные отношения в 1950-1980-е гг. От «разрядки» 

к возвращению политики «холодной войны».  
Работа на уроке 

7.   Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е 

гг. «Общество потребления». 
Работа на уроке 

8.   Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е 

гг. «Общество потребления». 
Работа на уроке 

9.   Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. 
Работа на уроке 

10.   Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. 
Работа на уроке 

11.   Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 

поворот. Политика «третьего пути». 
Работа на уроке 

12.   Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 

поворот. Политика «третьего пути». Проверочная работа. 
П.р. 

13.   Политическая борьба, гражданское общество и социальные 

движения. 
Работа на уроке 

14.   Политическая борьба, гражданское общество и социальные 

движения. 
Работа на уроке 

15.   Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы. 
Работа на уроке 

16.   Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы. 
Работа на уроке 

17.   Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы. 
Работа на уроке 

18.   Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей 

развития. 
Работа на уроке 

19.   Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей 

развития. 
Работа на уроке 

20.   Индия, Китай, Япония Работа на уроке 

21.   Индия, Китай, Япония Работа на уроке 

22.   Глобализация и новые вызовы XXI в. Работа на уроке 

23.   Глобализация и новые вызовы XXI в. Работа на уроке 

24.   Международные отношения в конце XX–начале XXI в. Работа на уроке 

25.   Международные отношения в конце XX–начале XXI в. Работа на уроке 

26.   Практикум по курсу всеобщей истории. Подготовка к ЕГЭ. Работа на уроке 

27.   Практикум по курсу всеобщей истории. Подготовка к ЕГЭ. Работа на уроке 

28.   Проверочная работа по теме «Новейшая история. Вторая 

половина XX - начала XXI вв.» 
П.р. 

29   Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Повторение. Работа на уроке 



14 

 

30.   Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Повторение. Работа на уроке 

31.   Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Повторение. Работа на уроке 

32.   Место и роль СССР в послевоенном мире. Работа на уроке 

33.   Место и роль СССР в послевоенном мире. Работа на уроке 

34.   Восстановление и развитие экономики. Работа на уроке 

35.   Восстановление и развитие экономики. Работа на уроке 

36.   Изменения в политической системе в послевоенные годы. Работа на уроке 

37.   Изменения в политической системе в послевоенные годы. Работа на уроке 

38.   Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Работа на уроке 

39.   Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Работа на уроке 

40.   Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной 

войны». 
Работа на уроке 

41.   Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной 

войны». 
Работа на уроке 

42.   Послевоенная повседневность. Работа на уроке 

43.   Смена политического курса. Работа на уроке 

44.   Смена политического курса. Работа на уроке 

45.   Экономическое и социальное развитие страны в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. 
Работа на уроке 

46.   Экономическое и социальное развитие страны в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. 
Работа на уроке 

47.   Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. 
Работа на уроке 

48.   Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. Проверочная работа. 
П.р. 

49.   Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой 

половине 1960-х гг. 
Работа на уроке 

50.   Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой 

половине 1960-х гг. 
Работа на уроке 

51.   Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Работа на уроке 

52.   Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Работа на уроке 

53.   Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 
Работа на уроке 

54.   Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 
Работа на уроке 

55.   Национальная политика и национальные движения в 1960-х 

– середине 1980-х гг. 
Работа на уроке 

56.   Национальная политика и национальные движения в 1960-х 

– середине 1980-х гг. 
Работа на уроке 

57.   Культурное пространство и повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 
Работа на уроке 

58.   Культурное пространство и повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х – первой половине 1980-х гг. 
Работа на уроке 

59.   Политика разрядки международной напряженности. Работа на уроке 

60.   Политика разрядки международной напряженности. Работа на уроке 

61.   СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Работа на уроке 

62.   СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Работа на уроке 

63.   Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. Работа на уроке 

64.   Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. Работа на уроке 

65.   Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. Работа на уроке 

66.   Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Работа на уроке 

67.   Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. 

Проверочная работа. 
П.р. 
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68.   Реформа политической системы Работа на уроке 

69.   Реформа политической системы Работа на уроке 

70.   Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике 
Работа на уроке 

71.   Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике 
Работа на уроке 

72.   Национальная политика и подъем национальных движений. 

Распад СССР. 
Работа на уроке 

73.   Национальная политика и подъем национальных движений. 

Распад СССР. 
Работа на уроке 

74.   Российская экономика на пути к рынку. Работа на уроке 

75.   Российская экономика на пути к рынку. Работа на уроке 

76.   Российская экономика на пути к рынку. Работа на уроке 

77.   Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Работа на уроке 

78.   Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Работа на уроке 

79.   Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Работа на уроке 

80.   Межнациональные отношения и национальная политика в 

1990-е гг. 
Работа на уроке 

81.   Межнациональные отношения и национальная политика в 

1990-е гг. 
Работа на уроке 

82.   Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Работа на уроке 

83.   Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Проверочная работа. П.р. 

84.   Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е 

гг. 
Работа на уроке 

85.   Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е 

гг. 
Работа на уроке 

86.   Политическая жизнь России в начале XXI в. Работа на уроке 

87.   Политическая жизнь России в начале XXI в. Работа на уроке 

88.   Экономика России в начале XXI в. Работа на уроке 

89.   Экономика России в начале XXI в. Работа на уроке 

90.   Повседневная и духовная жизнь. Работа на уроке 

91.   Повседневная и духовная жизнь. Работа на уроке 

92.   Внешняя политика России в начале XXI в. Работа на уроке 

93.   Внешняя политика России в начале XXI в. Работа на уроке 

94.   Россия в 2008-2014 гг. Работа на уроке 

95.   Россия в 2008-2014 гг. Работа на уроке 

96.   Итоговая контрольная работа по курсу истории. К.р. 

97. 
 

 Повторительно-обобщающий урок по курсу истории 11 

класса 
Работа на уроке 

98. 
 

 Повторительно-обобщающий урок по курсу истории 11 

класса 
Работа на уроке 

99.   Практикум по курсу истории России. Подготовка к ЕГЭ. Работа на уроке 

100.   Практикум по курсу истории России. Подготовка к ЕГЭ. Работа на уроке 

101.   Практикум по курсу истории России. Подготовка к ЕГЭ. Работа на уроке 

102.   Практикум по курсу истории России. Подготовка к ЕГЭ. Работа на уроке 

 

 

 

 
Приложение1. 

 
Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения итоговой контрольной 

работы по истории в 11 классе 
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1. Назначение работы  

Итоговая диагностическая работа позволяет оценить уровень подготовки учащихся 11 класса по 

предмету «История».  

2. Документы, определяющие содержание итоговой диагностической работы  

Содержание итоговой диагностической работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 9.03.2004 года № 

1312 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»), работа также составлена с учётом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и соответствует Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Итоговая диагностическая работа 

не ориентирована на какие-либо определённые учебники, её содержание соответствует всем учебникам.  

3. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ  

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с 

учётом требований указанных выше документов, и содержат требования, как к составу исторических 

знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся. Принципиально важен был учёт:  

1. целей исторического образования в основной школе;  

2. специфики курса истории основной школы:  

3. ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный компонент 

исторического образования.  

Содержание предмета «История» включает изучение двух курсов: истории России, занимающей 

приоритетное место в учебном процессе, и всеобщей истории. В итоговой диагностической работе 

представлены задания, ориентированные на проверку знаний по истории России и всеобщей истории.  

4. Характеристика структуры и содержания итоговой диагностической работы  

Работа охватывает содержание курса истории России и всеобщей истории (XIII - XXI вв.).  

Общее количество заданий - 11.  

Работа содержит 9 заданий с кратким ответом и 2 задания с развёрнутым ответом.  

5. Распределение заданий итоговой диагностической работы по содержанию, проверяемым 

умениям и вилам деятельности  

Задания условно разделены на тематические блоки:  

1) История России и всеобщая история в VIII-XVII вв.;  

2) История России и всеобщая история в XVIII - первая четверть XIX в.;  

3) История России и всеобщая история во второй половине XIX – начале XXI века.  

Задания направлены преимущественно на проверку умений, формируемых в процессе исторического 

образования. Эти задания посвящены истории России и всеобщей истории в XIII - XXI вв.  

 
Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности (для заданий, 

направленных исключительно на проверку знаний, указаны проверяемые знания). 

  Проверяемые элементы  

подготовки  
Число  

заданий  
Максимальный  

первичный  

балл  

Процент максимального 

первичного балла за всю  
Работу - 16  

1  Знание основных фактов, процессов, 

явлений  
2  2  12,5%  

2  Установление причинно-следственных 

связей  
2  2  12,5%  

3  Умение проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа  
1  1  6,25%  

4  Различное содержание в разных 

вариантах (работа с исторической картой-

схемой)  

4  5  31,25%  

5  Различное содержание в разных 

вариантах: характеристика авторства, 

времени, обстоятельств и целей создания 

источника  

1  2  12,5%  

6  Различное содержание в разных 

вариантах: умение использовать 

исторические сведения для аргументации 

в ходе дискуссии  

1  4  25%  
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6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности  

В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика видов деятельности, 

используемых учащимися при выполнении соответствующих заданий.   

К базовому уровню сложности относятся задания, в которых учащимся 11 класса предлагается 

выполнить операцию узнавания даты, факта и т п., опираясь на представленную в явном виде 

информацию. К базовому уровню относятся задания 1-8.   

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося требуется 

самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в типовых ситуациях. 

При этом деятельность учащегося является по преимуществу репродуктивной.   

К повышенному уровню относятся задания 9-10. К высокому уровню сложности относятся задания, при 

выполнении которых учащиеся производят частично-поисковые действия, используя приобретённые 

знания и умения в нетиповых ситуациях или создавая новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую 

информацию. К высокому уровню сложности относится задание 11.  

7. Продолжительность итоговой диагностической работы  

На выполнение работы отводится до 40 минут.  

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

При проверке работы за каждое из заданий 1 - 8 выставляется 1 балл, если ответ правильный, и 0 баллов, 

если ответ неправильный.  

В задании 9-2 балла за выбор трех правильных суждений, 1 балл – если допущена одна ошибка. Если 

допущены две, и более ошибок, или ответ отсутствует – 0 баллов.  

За выполнение задания 10 выставляется от 0 до 2 баллов. 11 - от 0 до 4 баллов в соответствии с 

приведенными ниже критериями.  

Максимальное количество баллов: 16  
 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале.  

Баллы  0-4  5-9  10-13  14-16  

Оценка  «2»  «3»  «4»  «5»  

 

9. План варианта контрольных измерительных материалов для проведения диагностических 

тематических работ в 11 классе  

Уровни сложности задания: Б - базовый: П - повышенный: В - высокий.  

Обозначение  

задания в  

работе  

Проверяемое  

содержание  
Проверяемые умения,  

виды деятельности  
Уровень  
сложности  
задания  

Максимальный  

балл за  

выполнение  

задания  
1  VIII-XVII вв.  Знание основных фактов, 

процессов, явлений  
Б  1  

2  VIII-XVII вв.  Установление причинно-

следственных связей  
Б  1  

3  XVIII – середина XIX 

в.  
Знание основных фактов, 

процессов, явлений  
Б  1  

4  XVIII – середина XIX 

в.  
Установление причинно-

следственных связей  
Б  1  

5  Вторая половина XIX – 

начало XX в.  
Умение проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа  

Б  1  

6  VIII – начало XXI в.  Различное содержание в разных 

вариантах (работа с исторической 

картой-схемой)  

Б  1  

7.  VIII – начало XXI в.  Различное содержание в разных 

вариантах (работа с исторической 

картой-схемой)  

Б  1  

8  VIII – начало XXI в.  Различное содержание в разных 

вариантах (работа с исторической 

картой-схемой)  

Б  1  
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9  VIII – начало XXI в.  Различное содержание в разных 

вариантах (работа с исторической 

картой-схемой)  

П  2  

10  VIII – начало XXI в.  Различное содержание в разных 

вариантах: характеристика 

авторства, времени, обстоятельств и 

целей создания источника  

П  2  

11  VIII – начало XXI в.  Различное содержание в разных  

вариантах: умение использовать  

исторические сведения для 

аргументации в ходе дискуссии  

В  4  

Всего заданий -11. Из них с кратким ответом - 9, с развернутым ответом - 2. По уровню сложности: 

Б - 8, П - 2, В - 1. Максимальный балл за работу - 16. Время выполнения - 45 минут.  
  

Содержание работы по истории 11 класс 
 

1. Какое из перечисленных событий произошло раньше остальных?  

1) образование Золотой Орлы  

2) поход новгород-северского князя Игоря против половцев  

3) первое упоминание Москвы в летописи  

4) Поражение Ярославичей от половцев на р. Альте  

2. Что стало одним из последствий битвы на р. Шелони?  

1) присоединение Новгорода к Московскому княжеству?  

2) утверждение на московском престоле Василия II Темного  

3) распад Золотой Орды  

4) подавление Тверского восстания ордынско-московским войском  

3. В правление Петра I фискалом называли  

1) высшее должностное лицо, возглавлявшее Синод  

2) государственного служащего, надзиравшего за деятельностью государственных учреждений и 

должностных лиц  

3) лицо, владевшее промышленным предприятием на правах частной собственности  

4) крестьянина, вынужденного на время уходить на заработки из родных мест  

4. Что из перечисленного привело к освобождению Европы от наполеоновского владычества?  

1) участие России в Семилетней войне  

2) Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова  

3) Заграничный поход русской армии  

4) участие России в Континентальной блокаде Англии  

5. Прочтите отрывок из исторического документа и укажите пропущенное слово 

(словосочетание).  

«Призвав Бога в помощь, Мы решились дать делу изменения положения крепостных людей лучшее 

исполнительное движение. В силу означенных новых положений крепостные люди получат в своё 

время полные права свободных сельских обывателей. Помещики, сохраняя право собственности на все 

принадлежащие нм земли, предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоянное 

пользование усадебную их оседлость, и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения обязанностей 

их пред Правительством, определённое в положениях количество полевой земли и других угодий. 

Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу помещиков 

определённые в положениях повинности. В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне 

именуются <…>».  

 1) временнообязанными  

2) свободнымихлебопашцами  

3) посессионными крестьянами  

4) обязанными крестьянами  

 

Рассмотрите карту-схему и выполните задания  
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6. В каком веке происходили события, обозначенные на схеме? Ответ запишите словом.  

 
7. Назовите князя, совершившего походы, обозначенные на схеме стрелками.  

  

8. Укажите название столицы государства, обозначенной на схеме цифрой «1».   

  

9. Какие суждения, относящиеся к исторической ситуации, обозначенной на схеме, являются 

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите цифры, под которыми они 
указаны.  

1) Все походы военачальника, обозначенные на схеме, были удачными для него.  

2) Военачальник, походы которого обозначены на схеме, вел первую в истории Древнерусского 

государства войну с Византией.  

3) Военачальник, походы которого обозначены на схеме, погиб во время возвращения с очередной 

войны.  

4) В ходе походов, обозначенных на схеме, был разгромлен Хазарский каганат.  

5) На схеме указано название народа, в бою, с представителями которого погиб военачальник, чьи 

походы обозначены на схеме.  

6) Согласно летописи военачальник, руководивший походами, обозначенными на схеме, принял 

христианство.  

 

10. Прочтите отрывок из исторического источника (статьи ученого) и кратко ответьте на вопросы. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.  

«Сами правительства для возбуждения в народах энергии против самовластия императора французов 

своими прокламациями призывали их к свободе и торжественно обещали им законно-свободные 

установления. Правительства не только не спешили исполнить свои обещания, но стали вменять в 

преступление справедливое требование конституционных учреждений, всячески стараясь везде 

подавлять дух свободы. Российский император стал во главе монархических реакционеров. Заодно с ним 

действовали король прусский и император Франц, или, лучше сказать, князь Меттерних - душа 

австрийского министерства и всей монархической реакции.  

Народы, обманутые в своих ожиданиях правительствами, прибегали против их явных угнетений к 

средствам сокровенным. По всей Европе учредились тайные политические союзы с целью исторгнуть у 

правительств конституционные постановления. В Италии, под ненавистным ей австрийским 

владычеством, учредились тайные союзы карбонариев; в германских университетах образовался 

студенческий союз, раскинувший ветви свои по всей немецкой земле; во Франции - тайные политические 

общества под разными названиями.   

Цель у всех этих сокровенных союзов была одна: противодействовать монархической реакции 

правительств и освободить народы от их самовластия.  

По низложении <...> главным предметом всех политических действий императора российского было 

подавление возникшего повсюду духа свободы и укрепление монархических начал, которым угрожали 

тайные общества. Все правительственные и дипломатические действия его, начиная с заключения 
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священного тройственного союза России, Австрии и Пруссии, свидетельствуют об этом. С этою целью 

созван был конгресс в Ахене, на котором по настоянию императора российского признано право 

вмешательства во внутренние дела соседственной державы в случае изменения существующего в ней 

порядка. В Ахене приняты строгие меры против свободы книгопечатания и тайных обществ, против 

восстановления в Испании нарушенной королём конституции кортесов.  

Конгресс в Лайбахе определил подавить революцию неаполитанскую, вследствие которой сам король 

принял предложенную им конституцию и присягнул в точном её соблюдении, и силою предупредить 

восстание в Пьемонте против короля сардинского».  

Вопросы к источнику:  

1. Укажите с точностью до четверти века хронологические рамки периода, когда происходит 

события, упомянутые в статье.  

2. Назовите императора Франции, упоминаемого в отрывке.  

3. Назовите российского императора, о котором идёт речь в тексте.  
 

11. 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 важнейшейпричиной 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) ...  
 

 

 

 

Ответы к заданиям 1-9  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
4  1  2  3  1  десятый  Святослав  Царьград  345  
Критерии оценивания заданий 10-11  

 

10. Прочтите отрывок из исторического источника (статьи ученого) и кратко ответьте на вопросы. 

Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение 

исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.  

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

Баллы  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
1) период - первая четверть XIX в.; 1801-1825 гг.  
2) император Франции - Наполеон Бонапарт I:  
3) российский император - Александр I  

  

Правильно указаны хронологические рамки периода, названы оба императора  2  

Правильно указаны любые два элемента ответа  1  
Правильно указан только один любой элемент ответа.   
ИЛИ Ответ неправильный  

0  

Максимальный балл  2  
 

11. 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.  
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«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, но оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла)  
Баллы  

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

положения России и условий жизни населения:  
● рабочие и крестьяне не понимали целей России в этой войне, что накаляло ситуацию в 

стране;  
● сдача Порт-Артура, гибель находившейся там тихоокеанской эскадры, поражения в 

крупнейших сухопутных сражениях дискредитировали существующий режим.  

2) в опровержение, например:  
● причины революции были связаны, прежде всего, с нерешённостью рабочего и аграрного 

вопросов, последствием которой были мощные выступления рабочих и крестьян ещё до начала 

войны;  
● первые революционные партии, возглавившие революционное движение, возникли до 

русско-японской войны;  
● русско-японская война изначально расценивалась царским правительством как средство для 

поднятия пошатнувшегося авторитета монархии («нам нужна маленькая победоносная война»); 

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  
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