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Спецификация  контрольно-измерительных материалов 

 по истории за курс 10 класса 

 

Промежуточная аттестация по истории в 10 классе проводится в форме устного экзамена.  

Дата проведения:___________ 

Цели работы:  определить уровень усвоения обучающимся  предметного содержания курса история за 10 

класс. 

Время: 20 минут на 1 человека 

Билеты составлены в соответствии с планируемыми предметными результатами по истории и 

ориентированы на проверку усвоения содержания ведущих разделов (тем) курса истории 10 класса.    

         Число билетов в комплекте – 20. Каждый из билетов комплекта включает два вопроса:  первый – 

теоретический вопрос из курса истории IX-XVII веков ,  второй – теоретический  вопрос из курса 

истории XVIII-XX веков. 
  

Структура работы 

 

№ 

вопроса 

 

 

Контролируемые элементы 

содержания 

 

Проверяемые умения  

 Теоретический блок 

1.1 1.Возникновение и 

развитие древнерусского

 государства. Ранняя 

древнерусская держава (IX–

XII века).  

 

1.6. Территория и население государства Русь (Русская земля). 

Крупнейшие города Руси. Развитие ремёсел и торговли. 

Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы 

власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое 

развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 

Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир 

Мономах. Русская церковь 

1.7. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения: люди, смерды, 

закупы, рядовичи, холопы. Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы 

1.2 2.Развитие культуры России 

второй половины XIX века 

4.32. Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Открытия 

российских учёных. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Литература: 

традиции реализма и новые направления. Серебряный век 

русской поэзии. Живопись. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва 

между образованным обществом и народом 

2.1 1. Русские земли в XII-

XIII веках. Русь удельная. 

 

1.11. Удельная Русь. Причины, особенности и последствия 

политической раздробленности на Руси. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Киевское, 

Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества. 



Новгородская земля. Географическое положение, хозяйство. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного 

строя и права. Государственная деятельность князя Андрея 

Боголюбского. Внешняя политика русских земель в евразийском 

контексте 

2.2 2. Внутренняя политика 

императора Александра III 

Александровича 

4.16. «Народное самодержавие» Александра III. Идеология 

самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и контрреформы. Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Политика в области 

просвещения и печати. Национальная и религиозная политика 

Александра III 

 

3.1 1.   Древнерусская 

культура X–XIII веков 

 

1.12. Формирование региональных центров культуры. 

Летописание и памятники литературы: моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский и Дмитриевский соборы во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор 

Юрьева-Польского. Новгородское зодчество: Георгиевский 

собор Юрьева монастыря, Спасо-Преображенский храм на 

Нередице 

3.2 2. Основные 

направления и события 

внешней политики России во 

второй половине XIX века 

при императорах Александре 

II (1855–1881) и Александре 

III (1881–1894) 

4.18. Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Упрочение 

статуса великой державы. Россия в военно-политических блоках. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России 

 

4.1 1. Борьба Руси с 

внешними вторжениями в 

XIII веке. Борьба с агрессией 

немецких и шведских 

рыцарей 

 

1.13. Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную 

Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель 

после монгольского нашествия. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов (ордынское владычество). Народные 

выступления против ордынского владычества 

1.15. Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на северо-

западных границах Руси. Взаимоотношения с Ордой. 

Исторический выбор Александра Невского. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Правление Ивана Калиты. 

Усиление Московского княжества 

4.2 2. Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

России в начале XX века 

4.30. Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. Незавершённость 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъём. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе 

5.1 1. Объединение Русских 

земель вокруг Москвы и 

становление единого 

Российского государства. 

Противостояние Орде 

Культура  

1.20. Борьба за русские земли между Литовским и Московским 

государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Тёмный 

1.22. Падение Византии и усиление позиций Москвы в 

православном мире. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 



 связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии 

5.2 2. России 1900–1917г.г. 1.3. Российская империя накануне революции. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и противоречия модернизации 

6.1 1. Московская Русь в 

XV-XVI веках 

 

2.1. Княжение Василия III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами. Органы государственной власти. Приказная система: 

формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, её 

роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система 

кормлений. Государство и церковь. Теория «Москва – Третий 

Рим» 

6.2 2. Феодальная война 

при Василии II Васильевиче 

Темном Иван III (1452–1505) 

1.20. Борьба за русские земли между Литовским и Московским 

государствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти 

XV в. Василий Тёмный 

1.22. Падение Византии и усиление позиций Москвы в 

православном мире. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных 

связей Московского государства. Принятие общерусского 

Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии 

7.1 1. Иван IV Васильевич 

Грозный (1533–1584) 

 

2.2. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных 

князей великокняжеской власти. Унификация денежной 

системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период 

боярского правления. Губная реформа. Московское восстание 

1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого 

2.3. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины 

XVI в. «Избранная рада»: её состав и значение деятельности. 

Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Стоглавый собор. Внешняя политика и 

международные связи Московского царства в XVI в. Включение 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства 

и значение этого события. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Причины и результаты поражения России в 

Ливонской войне. Начало присоединения к России Западной 

Сибири 

7.2 2. Внешняя политика 

России в 1900–1917 годах. 

Причины и последствия 

участия в Первой мировой 

войне 

1.1. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Причины и 

характер войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы российского командования. 

Боевые действия на Австро-Германском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие России с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 

Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 



изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии 

8.1 1. Основные 

направления внешней 

политики и расширение 

территории России в XV-XVI 

веках 

 

2.6. Многонациональный состав населения Русского государства. 

Финно-угорские народы. Народы Поволжья после 

присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в 

Российском государстве. Русская Православная церковь. 

Мусульманское духовенство 

8.2 2.Революция 1905–

1907годов:причины,основные 

события, итоги, 

отношение различных слоев 

и партий 

1.4. Основные социальные слои, политические партии и их 

лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и 

падение монархии. Конец Российской империи. Реакция за 

рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 

национальные регионы. Революционная эйфория. Двоевластие, 

его сущность и причины возникновения. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его 

декреты. Внутренняя и внешняя политика Временного 

правительства. Апрельский кризис Временного правительства. 

Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте 

влияния партии большевиков во главе с В.И. Лениным. 

Июльский кризис и конец двоевластия. Русская Православная 

Церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. Провозглашение России республикой 

9.1 1. Социально-

политический кризис конца 

XVI – начала XVII века в 

России. «Смутное время» и 

его последствия 

 

 

• 2.8. Смутное время начала XVII в., дискуссия о его 

причинах. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Царь 

Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Борьба против интервенции сопредельных 

держав. Свержение Василия Шуйского и переход власти к 

«семибоярщине». Договор об избрании на престол 

польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъём национально-

освободительного движения. Первое и второе ополчения. 

«Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила 

Фёдоровича Романова. Столбовский мир со Швецией. 

Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени 

 

9.2 2.Экономическая политика 

советского государства в

 20-е годы: 

особенности, итоги, 

трудности 

2.2. Отказ большевиков от политики «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование 

рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 

гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних 

планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производстве. Достижения, 



трудности, противоречия и кризисы нэпа. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – «Герой 

социалистического труда») 

2.3. Принципы национальной политики большевиков и их 

реализация на практике в первые годы советской власти. Выбор 

путей объединения. Предпосылки и значение образования СССР. 

Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и 

Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920-х гг. 

 

10.1 1. Россия в XVII веке: 

особенности социально-

политического развития. Рост 

государственной территории 

 

2.11. Социальная структура российского общества. Государев 

двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права и территория его распространения. 

Прикрепление городского населения к посадам. Оформление 

сословного строя. Народные движения в XVII в.: причины, 

формы, участники. Городские восстания: Соляной бунт в 

Москве, Псковско-Новгородское восстание, Медный бунт в 

Москве. Соловецкое восстание. Восстание под 

предводительством Степана Разина 

10.2 2. Гражданская война в 

России: ход событий, 

расстановка сил, последствия 

для судеб людей и страны 

 

1.9. Гражданская война как общенациональная катастрофа. 

Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Комитет членов Учредительного собрания 

(Комуч). Временное Всероссийское правительство (Уфимская 

Директория). Идеология Белого движения. Омское 

правительства А.В. Колчака, Особое совещание (Южнорусское 

правительство) А.И. Деникина, Правительство Юга России П.Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне: 

причины возникновения, состав. «Красные» продотряды и 

«белые» реквизиции 

1.12. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. 

Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. 

Декларация прав народов России и её значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921 – 1922 гг. 

11.1 1. Социальные 

движения в XVII веке. 

Старообрядческий раскол в 

Русской Православной 

церкви 

 

3.8. Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры 

стран зарубежной Европы. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта. Первая печатная газета «Ведомости». 

Создание специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Учреждение Академии наук в Петербурге. Кунсткамера 

3.7. Внешняя политика. Северная война: причины, основные 

события, итоги. Ништадтский мирный договор. Провозглашение 

России империей. Каспийский поход Петра I 



11.2 2. Политическая 

система в СССР в 30-е годы, 

национальная политика 

3.5. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

12.1 1.  Преобразования в 

первой четверти XVIII века: 

содержание, итоги, цена и 

последствия. Личность Петра 

Первого в оценках историков 

Внешняя политика Петра I. 

Личность Петра Первого в 

оценках историков 

3.11. Причины нестабильности политического строя. Дворцовые 

перевороты. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. 

Создание Верховного тайного совета. Пётр II. Кондиции 

«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Учреждение 

Кабинета министров. Расширение привилегий дворянства. 

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной 

окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 

Российской империи. Война с Османской империей в 1735–1739 

гг. Белградский мир. Иван VI Антонович 

12.2 2. СССР в 1929 – 41 

годах: внешняя политика, 

внутреннее развитие 

3.4. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководителей. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. 

Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса» истории 

ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы 

13.1 1. Дворцовые 

перевороты середины XVIII 

века 

 

3.13. Политика «просвещённого абсолютизма»: особенности, 

основные мероприятия, значение. Секуляризация церковных 

земель. Уложенная комиссия. «Наказ» Уложенной комиссии. 

Вольное экономическое общество 

3.14. Социально-экономическая политика правительства при 

Екатерине II. Отмена монополий. Начало выпуска ассигнаций. 

Манифест о свободе предпринимательства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 

Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. 

Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение 

привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении. Губернская реформа 

3.24. Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга. Д. 

Трезини. Барокко в архитектуре Петербурга второй половины 

XVIII в. В.В. Растрелли. Переход к классицизму. В.И. Баженов, 

М.Ф.Казаков, Дж. Кваренги. Изобразительное искусство в 

России. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. В.Л. Боровиковский, Д.Г. 

Левицкий. Ф.С. Рокотов. Скульптура. Ф.И. Шубин. Открытие 

первого профессионального театра. Ф.Г. Волков. Культура и быт 

российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство 

13.2 2. Политика 

индустриализации и 

коллективизации в СССР: 

причины, методы, темпы, 

итоги 

3.2. Коллективизация сельского хозяйства и её трагические 

последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 

Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и 

региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. как следствие коллективизации 



 

14.1 1. Россия в эпоху 

Екатерины II: просвещенный 

абсолютизм 

 

4.1. Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-

экономическое развитие. Внутренняя политика в 1801–1811 гг. 

Государственный либерализм. Проекты либеральных реформ 

Александра I. Внешние и внутренние факторы. «Негласный 

комитет». Реформы государственного управления. «Введение к 

уложению государственных законов». М.М. Сперанский 

4.5. Дворянская оппозиция самодержавию. Предпосылки 

возникновения и идейные основы движения декабристов. Союз 

спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. 

Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Власть и 

общественные движения. Династический кризис 1825 г. 

Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка на 

Украине 

14.2 2. Основные этапы и 

события Второй мировой и 

Великой Отечественной 

войны в 1939–1942 годах 

3.6. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. 

Ужесточение трудового законодательства. Введение всеобщей 

воинской обязанности. Нарастание негативных тенденций в 

экономике 

15.1 1. Внешняя политика 

Российской империи в XVIII 

веке. Расширение 

территории, превращение 

России в великую 

европейскую державу 

 

4.1. Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-

экономическое развитие. Внутренняя политика в 1801–1811 гг. 

Государственный либерализм. Проекты либеральных реформ 

Александра I. Внешние и внутренние факторы. «Негласный 

комитет». Реформы государственного управления. «Введение к 

уложению государственных законов». М.М. Сперанский 

4.5. Дворянская оппозиция самодержавию. Предпосылки 

возникновения и идейные основы движения декабристов. Союз 

спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. 

Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Власть и 

общественные движения. Династический кризис 1825 г. 

Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка на 

Украине 

15.2 2. Культура СССР в 20–

30-е годы 

4.1. Культурная революция. От обязательного начального 

образования – к массовой средней школе. Установление 

жёсткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература. Кинематограф. Культура 

русского зарубежья. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода 

первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея 

челюскинцев. О.Ю. Шмидт. Папанинцы. Рекорды лётчиков. 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 

Учреждение звания «Герой Советского Союза» (1934 г.) и 

первые награждения 

16.1 1.Развитие культуры и 

общественной мысли 

народов России в XVIII веке 

 

4.1. Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-

экономическое развитие. Внутренняя политика в 1801–1811 гг. 

Государственный либерализм. Проекты либеральных реформ 

Александра I. Внешние и внутренние факторы. «Негласный 

комитет». Реформы государственного управления. «Введение к 

уложению государственных законов». М.М. Сперанский 



16.2 2.Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной и 

второй мировой войны в 

1942–1943 годах 

7.1. Сталинградская битва. Оборона Сталинграда. Приказ № 

227(«Ни шагу назад!»). Дом Павлова. Операция «Уран»: 

окружение неприятельской группировки под Сталинградом. 

Наступление на Ржевском направлении. Операция «Кольцо». 

Разгром окружённых под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом 

7.2. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Операции «Кутузов», «Полководец Румянцев». Переход 

советских войск в наступление. Первый победный салют. Итоги 

и значение Курской битвы 

7.3. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом – осенью 1943 г. 

7.4. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Операция 

«Искра». Значение героического сопротивления Ленинграда 

7.5. За линией фронта. Развёртывание массового партизанского 

движения. Операции советских партизан «Рельсовая война», 

«Концерт». Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над 

врагом 

7.6. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантам в 1943-1946 гг. 

17.1 1. Внутренняя политика 

императора Александра I 

Павловича. Движение 

декабристов 

 

4.7. Внешняя политика России. Русско-иранская война 1826–

1828 гг. Русско-турецкая война 1828–1829 гг. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. Обострение русско-английских 

противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во 

внешней политике России. Распад Венской системы в Европе. 

Крымская война 1853–1856 гг.: причины, основные этапы, итоги. 

Парижский мир 1856 г. 

17.2 2.Завершающий этап 

Великой Отечественной и 

второй мировой войны: 

1944–1945 года. Источники и 

значение победы стран 

антигитлеровской коалиции 

9.1. Завершение освобождения территории СССР. Полное снятие 

блокады Ленинграда. Освобождение Правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике (операция «Багратион») 

9.2. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Открытие Второго 

фронта в Европе. Висло-Одерская операция. Восточно-Прусская 

операция. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 

войны и после её окончания 

9.3. Война и общество. Военно-экономическое превосходство 

СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства 

в освобождённых районах. Начало советского атомного проекта. 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения 

государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 



9.4. Конференции антигитлеровской коалиции. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»).  

18.1 1. Отечественная война 

1812 года. Заграничный 

поход русской армии. 

Память народа о событиях 

1812 года 

4.8. Сословная структура российского общества. Крепостное 

хозяйство. Помещик и крестьянин: конфликты и сотрудничество. 

Начало промышленного переворота и его особенности в России. 

Первые железные дороги. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление 

18.2 2. Советская страна в 

первое послевоенное 

десятилетие 1945-1953 года: 

основные направления 

внутренней и внешней 

политики 

9.5. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия 

9.6. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 

г. Устав ООН. Принятие Всеобщей декларации прав человека. 

Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных военных преступников 

9.7. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. 

Людские и материальные потери. Изменения политической 

карты Европы. Причины и цена победы СССР в Великой 

Отечественной войне как предмет дискуссии 

19.1 1. Основные 

направления и результаты 

внешней политики 

Российской империи в 

первой половине XIX века 

 

4.13. Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, 

печати, университетов в формировании независимого 

общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение 

социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и 

французского социализма на русскую общественную мысль. 

Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов 

19.2 2. Духовная культурная 

жизнь в СССР в 50–60-х 

годах: «оттепель» 

 

11.1. Смена политического курса. Смерть И.В. Сталина и 

настроения в обществе. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущёву. 

«Оттепель» как результат отложенных общественных ожиданий 

первых послевоенных лет – особенно в части реализации 

социальных программ и политической либерализации. 

Противоречивость эпохи. Первые признаки наступления 

«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд партии и разоблачение «культа 

личности» Сталина. Реакция на доклад Н.С. Хрущёва 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 

11.2. Попытка отстранения Н.С. Хрущёва от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Н.С. Хрущёва 

20.1 1. Социально-

экономическое развитие 

России в первой половине 

4.10. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). «Золотой век» русской 

литературы. Критический реализм. Театр. Музыка. Становление 



XIX века. Начало 

промышленного переворота 

 

русской национальной музыкальной школы. Живопись. 

Архитектура. Ансамблевая застройка городов. Русский ампир. 

Русско-византийский стиль. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры 

20.2 2. Общественно-

политическое и социально-

экономическое развитие в 

СССР в середине 60-х – 

первой половине 80-х годов 

12.1. 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». Возведение крупных промышленных объектов: 

Красноярская ГЭС, ВАЗ, Западно-Сибирский ТПК, КамАЗ и др. 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма» 

12.2. 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. Цена сохранения СССР 

статуса сверхдержавы. Концентрация ресурсов на ключевых 

направлениях ВПК и топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК) как причина «остаточного» финансирования других 

отраслей и нарастания диспропорций в экономике. 

Возникновение зависимости СССР от конъюнктуры мировых 

цен на энергоносители вследствие увеличения экспорта нефти. 

Трудности развития агропромышленного комплекса 

12.3. Социальные программы. Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. 

Переход к всеобщему среднему образованию.  

 

Критерии по оцениванию ответа  

Ответ на каждый вопрос оценивается по пятибалльной шкале. Общая оценка выводится на 

основе оценок, полученных по каждому из двух  вопросов билета. При оценивании ответа можно 

руководствоваться следующими критериями. 

 Отметка«5»  ставится, если:  

- содержание ответа на первый вопрос представляет собой связный рассказ, в    котором, 

раскрывается  сущность описываемых событий, явлений и процессов; в ответе отсутствуют 

фактические теоретические  ошибки;  

- содержание ответа на второй  вопрос представляет собой связный рассказ в    котором, раскрывается 

 сущность описываемых явлений и процессов; рассказ сопровождается  правильной записью понятий, 

терминов;  в ответе отсутствуют теоретические ошибки;   

 Отметка «4» ставится в случае правильного, но неполного ответа на первый, второй вопрос 

в  нём:  

- отсутствуют  некоторые  несущественные  элементы  содержания;  

- присутствуют все понятия, даты, составляющие основу содержания темы,   

но при их  раскрытии допущены неточности или незначительные ошибки, которые  свидетельствуют 

о недостаточном уровне овладения отдельными понятиями.   

 Отметка «3» ставится, если:  

- в ответе на первый, второй вопрос отсутствует некоторые понятия, которые необходимы 

для  раскрытия сущности описываемого явления или процесса, нарушается логика  изложения 

материала;  

 Отметка «2» ставится, если:  

- в ответе на первый вопрос практически отсутствует понятия, которые  необходимы для 

раскрытия содержания темы, а излагаются лишь  отдельные  его аспекты;  
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