
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по истории разработана в соответствии: 

- с учебным планом МБОУ СОШ № 15 с углубленным изучением отдельных предметов на 

2023-2024 учебный год; 

-с Положением о Рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ 

СОШ № 15 г.Заринска (приказ 30.08.2021г. № 395); 

-  рабочей программы, поурочных рекомендации «История. Всеобщая история. Новейшая 

история» Рабочая программа. Методические рекомендации. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М. : Просвещение, 2021. — 225 с.  
-Рабочая программа по истории России разработана на основе письма и рекомендаций 

Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования 

Минпросвещения России от 04.09.2023г. 

 -Программой  воспитания МБОУ СОШ № 15 г.Заринска 

 

Цель и задачи обучения предмету 

Целью изучения всеобщей истории в 11 классе является базовая историческая подготовка и 

социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта человечества эпохи 

Новейшего времени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в 

процессе становления современной мировой цивилизации. В этот период формируются и 

развиваются политические, экономические, социальные и духовные ценности, присущие 

современному миру. Изучение данного исторического периода будет способствовать 

самоидентификации учащихся, определению ими своих ценностных ориентиров и 

приоритетов, активному применению исторических знаний в учебной и социальной 

деятельности.  

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

 Предмет «История» на базовом уровне в старшей школе изучается в 10—11 классах. 

Предмет «История» включает в себя два учебных курса: История России и Всеобщая история. 

Общее количество времени на два года обучения составляет 56 часов (по 27 часов в 10 и 11 

классах) по Всеобщей истории и 90 часов (по 45 часов в 10 и 11 классах) по истории России. 

  

Количество часов, на которое рассчитана Рабочая программа. 

 В 11 классе с учетом   учебного календарного графика на 2023-2024 гг. Рабочая 

программа по предмету «История» (состоит из курсов «Всеобщая история» и «История 

России») рассчитана на  68 учебных часов.  Авторская программа «История» рассчитана на 72 

часа. Сокращение часов идет за счет часов повторения по Всеобщей истории. 

Рабочая программа по учебному предмету «История» формируются с учетом Рабочей 

программы воспитания МБОУ СОШ №15 г.Заринска.  Реализация воспитательного 

потенциала уроков (урочная деятельность) предусматривает: 
максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 
включение в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий; 
включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 
выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 



 

 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 
применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 

учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 
побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 
организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 
Планируемые результаты  

 Программа обеспечивает достижение учащимися 11 класса определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты изучения курса включают:  

-осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности 

на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи Новейшей 

истории;  

-освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей европейских 

государств и США в ХХ в., процессами развития и трансформации политических идеологий и 

общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-демократии, социализма, 

национализма), особенностями демократического и тоталитарного политических режимов;   

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путём 

создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) 

при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в 

Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.;  

-развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации;  

- понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, 

истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе 

изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие мира в современную эпоху;  

-становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

связи между целью учебной деятельности и её мотивом.  

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 

учебных действий: 
-формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, анализ;  

-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников информации, в том 



 

 

числе материалов на электронных носителях, осуществление расширенного поиска 

информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

-целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели;  

-организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия;  

-работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

-формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями 

партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом;  

-учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; - 

- установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения;  

-умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 

владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания;  

-владение основами коммуникативной рефлексии;  

-реализация проектно-исследовательской деятельности;  

-выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение 

исследования её объективности (под руководством учителя); 

-формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот;  

-определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом;  

-построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей;  

-сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций; классификация на основе дихотомического (раздвоенного) 

деления;  

-объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования;  

-структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают:  

-целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества;  

-исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их 

изменениях на протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов;  

-знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ 

в.;  

-знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан;  

-понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и 

Африки в ХХ в.;  



 

 

-представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования 

массовой культуры;  

-уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира;  

-установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего 

времени, их связи с современностью;  

-владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в том 9 числе СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; расширение опыта оценочной деятельности на 

основе осмысления жизни и деятельности личностей, общественных групп и народов, а также 

переломных периодов всеобщей истории ХХ в.; определение собственного отношения к 

дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей 

истории ХХ в., аргументация своей позиции. 

 

Содержание учебного предмета 

Всеобщая история. Новейшая история 

Глава I. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и 

экономическое развитие стран Европы и Северной Америки   
Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой 

половине 1950-х гг.   

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 

Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 

Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола 

Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление 

соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие 

страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская 

война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало 

западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление 

коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической 

взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как 

главный признак «холодной войны».   

Международные отношения в 1950—1980-е гг.   

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. 

Две тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление 

к разрядке международной напряжённости. Ослабление международной 

напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина 

Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 

1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и 

проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. 

Достижение Советским Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. 

Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 

1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и 

региональные конфликты, гражданские войны. 



 

 

Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. 

Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. Горбачёва. 

Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности 1987 г. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество 

потребления». 

Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—1970-

е гг. Стабилизация международной валютной системы. БреттонВудские соглашения. 

Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское 

экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения 

спроса — массовому производству должно соответствовать массовое потребление. 

Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». 

Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира.   

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества.   

Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980— 1982 гг. 

Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. 

Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего 

вширь и требовавшего всё новых ресурсов индустриального типа развития. Третья 

промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриального 

общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие 

факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 

Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. 

Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к демократическим 

формам правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. 

Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, 

Испании. Уход с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные 

выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших 

социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической 

системы в результате революций 1989— 1991 гг.   

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути».   

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй 

мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными 

гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с 

опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от 

крайностей первых двух подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи 

самоорганизации рынка, монетаризм, теория предложения. Главные направления 

политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение 

налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономики мировому рынку. 

Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, 

ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи 

социальной ответственности гражданского общества и государства перед 

малоимущими при поддержке частнопредпринимательской инициативы. Главные 

направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное 

обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: 

улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и 

контрастов богатства и бедности. Политическая борьба.   



 

 

Гражданское общество. Социальные движения.   

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во 

второй половине ХХ — начале XXI в. Появление в лагере консервативных сил 

христианско-демократических партий. Увеличение влияния социалдемократов и 

переход их на платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. 

Прогрессивный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы главных 

политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъём и крах 

коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские организации. 

Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее 

движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права 

человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых 

социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй 

половине ХХ — начале ХХI в. Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. 

Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. Движения 

гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое 

движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения.   

Соединённые Штаты Америки.   

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания 

Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 1945— 

2010-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития 

ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — единственная 

сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. 

Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. 

Буша младшего, Б. Обамы, Д. Трампа.   

Великобритания.   

«Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-

экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». 

Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная 

Ирландия на пути к урегулированию. Расширение самоуправления — «деволюция». 

Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в период правления 

М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей. 

 Франция. 

 Социально-экономическая и политическая история Франции во второй 

половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация. 

Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар 

д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика 

сосуществования левых и правых сил у власти. Париж — инициатор европейской 

интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, 

Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона.   

Германия. 

 Три периода истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI в.: 

оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), 

объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-

экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. 

«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма 

в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, 

Г. Коля, Г. 

Шредера, А. Меркель.   

Италия.   

Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство 

А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и 

формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-

экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. 

Берлускони.   



 

 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

 Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 

тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), 

народное восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская весна» в 

Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989— 1991 гг. 

«Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. Вступление в НАТО и 

Европейский союз.   

Глава II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки 

 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития.   

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития 

конфуцианско-буддистского региона, индо-буддийскомусульманского региона и 

арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. 

Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». 

«Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. Классификация 

групп государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки.   

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия.  Основные модели 

взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль военных в 

историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. 

Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии.   

Китай. Индия.   

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей развития. 

«Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 

результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн 

Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. 

Особенности китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и 

модернизация Китая. Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные 

десятилетия. Дж. Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс в истории 

страны. Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический маятник». 

Модернизация и роль традиций в Индии.   

Япония. Новые индустриальные страны.   

Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в экономическом 

рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. Реформы 

Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. 

«Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций 

в развитии Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к 

демократии. Особенности развития Южной Кореи.   

Латинская Америка.   

Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности 

индустриализации. Варианты модернизации. Националреформистские и 

левонационалистические политические силы. Реформы и революции как путь решения 

исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах — 

тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. 

Диктатуры и демократия. Куба — Остров свободы.   

Глава III. Современный мир и новые вызовы XXI в.   

Глобализация и новые вызовы XXI в.   

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и 

мировой торговли, её последствия. Роль государства в условиях глобализации. 

Формирование глобального информационного и культурного пространства. Новые 

вызовы XXI в.: культурноцивилизационные противоречия, фундаментализм и 

международный терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, 

угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой 

промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы.   



 

 

Международные отношения в конце XX — начале XXI в.   

Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и 

процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнёрство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 

Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. 

Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и 

других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американороссийские отношения.   

Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы 

и конфликты.   

Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. 

Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения. 

Содружество независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). 

Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветском пространстве. 

Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский 

конфликт. Абхазский и южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе.   

Культура во второй половине XX — начале XXI в.   

Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская 

литература. Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. 

Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—1960). 

Художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). 

Информационная революция. Интернет и становление глобального информационного 

пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и глобальной 

эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального информационного 

общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи 

постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ» В 11 КЛАССЕ 

 

п/п Наименование 

разделов и тем 

Количест

во часов 

Программное  содержание Основные виды деятельности обучающихся 

 Введение. История 

России. 1945 год – 

начало ХХI века 

1 Периодизация и общая 

характеристика истории СССР, 

России 1945 года – начала ХХI века 

Выделять основные периоды в истории СССР, 

России 1945 года – начала ХХI века, называть их 

хронологические рамки, объяснять основания 

периодизации. 

Принимать участие в беседе о предмете и методах 

современной исторической науки, об общественных 

функциях исторического знания 

Раздел 1. СССР в 1945–1991 гг.  

1.1 СССР 

в послевоенные 

годы 

4 Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и 

демографические проблемы. Социальная 

адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. 

Восстановление и развитие экономики и 

социальной сферы. 

Восстановление промышленности. Сельское 

хозяйство. Меры по улучшению жизни 

населения. 

Политическая система в послевоенные годы. 

Сталин и его окружение. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Послевоенные репрессии. 

Характеризовать состояние экономики СССР после 

окончания Великой Отечественной войны, 

используя карту. 

Участвовать в обсуждении вопросов о причинах 

трудностей и проблем развития советского 

общества в послевоенное время, 

об эффективности принимавшихся мер по их 

преодолению, высказывать и аргументировать 

свое суждение.  

Раскрывать важнейшие приоритеты и ресурсы 

послевоенного восстановления экономики. 
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   Идеология, наука, культура и спорт в 

послевоенные годы. 

Соперничество в высших эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля над 

обществом. Основные тенденции развития 

советской литературы и искусства. Развитие 

советской науки. Советский спорт. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. 

Укрепление геополитических позиций СССР. 

Послевоенные договоры с побежденными 

противниками. Начало холодной войны, ее 

причины и особенности. Раскол Европы и 

оформление биполярного мира. СССР и страны 

Азии 

Объяснять причины и характеризовать последствия 

голода 1946–1947 гг. 

Объяснять причины и социальную значимость 

проведения денежной реформы и отмены карточной 

системы в 1947 г. 

Участвовать в подготовке проекта «Героизм 

послевоенного восстановления экономики» 

(в том числе на материале истории своего края). 

Раскрывать значение понятий: репарации, гонка 

вооружений. 

Давать оценку значения советского атомного 

проекта для обеспечения национальной и 

международной безопасности. Рассказывать о 

деятелях, составлявших окружение И.В. Сталина, 

стиле сталинского руководства. Объяснять причины 

усиления репрессий и идеологического контроля за 

обществом в послевоенный период. 

    Характеризовать сущность и итоги политических 

процессов второй половины 1940-х гг. 

(«Ленинградское дело», «Дело врачей»). 

Рассказывать о новых тенденциях в художественной 

культуре, называть известные произведения 

советской культуры (литература, кинематограф, 

театр). 

Рассказывать о проблемах отношений центра и 

национальных регионов в послевоенное 

десятилетие. 

Раскрывать сущность идеологических доктрин 

Запада (Доктрина Трумэна, План Маршалла), 

характеризовать их роль в международных 

отношениях послевоенного времени. 

Характеризовать причины и последствия создания 

военно- политических блоков НАТО и Организации 

Варшавского договора 
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1.2 СССР в 1953–1964 

гг. 

7 Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба 

за власть в советском руководстве. 

 

Характеризовать основные признаки оттепели в 

политической сфере. 

   Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая 

кампания по разоблачению культа личности 

Сталина. Реабилитация жертв политических 

репрессий. 

Реорганизация государственных органов, 

партийных и общественных организаций. Новая 

Программа КПСС и проект Конституции СССР. 

Основные направления экономического и 

социального развития СССР в 1953–1964 гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие 

промышленности, военного и гражданского 

секторов экономики. 

Развитие сельского хозяйства и попытки решения 

продовольственной проблемы. Социальное 

развитие. 

Развитие науки и техник и в 1953–1964 гг. 

Научно-техническая революция в СССР. Развитие 

компьютерной техники. 

Рассказывать об особенностях национальной 

политики в СССР 1953–1964 гг., используя карту. 

Давать оценку значения ХХ съезда КПСС и 

разоблачения культа личности Сталина. 

Излагать оценки личности и деятельности И.В. 

Сталина, приводимые в учебной и научно- 

популярной литературе, выявлять общие положения 

и различия. 

Характеризовать основные направления социально- 

экономического развития СССР в 1953–1964 гг. 

Раскрывать значение понятий и терминов: целина, 

научно- техническая революция. 

Рассказывать о задачах и результатах мер по 

освоению целинных земель. 

Представить сообщение «Первые 

в космосе» о достижениях советских ученых, 

конструкторов, космонавтов в освоении космоса во 

второй половине 1950-х –первой половине 1960-х 

гг. 
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   Организация науки. Фундаментальная наука и 

производство. 

Развитие гуманитарных наук. Открытие новых 

месторождений. Освоение Арктики и 

Антарктики. 

Самолетостроение и ракетостроение. Освоение 

космоса. 

Культурное пространство в 1953–1964 гг. 

Условия развития советской культуры. Первые 

признаки наступления оттепели в культурной 

сфере.Власть и интеллигенция. Развитие 

образования. Власть и церковь. 

Зарождение новых форм общественной жизни. 

Развитие советского спорта. 

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. 

Революция благосостояния. Демография. 

Изменение условий и оплаты труда. Перемены в 

пенсионной системе. 

Общественные фонды потребления. 

Решение жилищной проблемы. 

Рассказывать о переменах в повседневной жизни 

советских людей в 1950–1960-х гг. 

Участвовать в подготовке учебного проекта с 

описанием «одного дня из жизни» представителей 

разных слоев советского общества в начале 1960-х 

гг. (по выбору) 
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   Жизнь на селе. Популярные формы досуга. 

Изменение структуры питания. Товары первой 

необходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм. 

Изменение общественных настроений и 

ожиданий. 

Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. СССР и страны Запада. 

Гонка вооружений. СССР и мировая  

социалистическая система. 

Распад колониальной системы. СССР и страны 

третьего мира 

 

1.3 СССР в 1964–1985 

гг. 

8 Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. 

Итоги и значение «великого десятилетия» Н.С. 

Хрущева. 

Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция 

СССР 1977 г. 

Особенности социально- экономического 

развития СССР в 1964–1985 гг. Новые ориентиры 

аграрной политики: реформа 1965 г. и ее 

результаты. Косыгинская реформа 

промышленности. 

Рост социально-экономических проблем. 

 

Раскрывать характер политического курса Л. И. 

Брежнева, особенности его руководства. 

Объяснять значение понятий: десталинизация, 

ресталинизация, концепция «развитого 

социализма». 

Характеризовать направленность и результаты 

косыгинской реформы в промышленности. 

Объяснять, в чем состояло значение Конституции 

СССР, принятой в 1977 г. 
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   Развитие науки, образования, здравоохранения. 

Научные и технические приоритеты. 

Советская космическая программа. Развитие 

образования. Советское здравоохранение. 

Идеология и культура. Новые идеологические 

ориентиры. 

Концепция «развитого социализма». Диссиденты 

и неформалы. 

Литература и искусство: поиски новых путей. 

Достижения советского спорта. 

Повседневная жизнь советского общества в 1964–

1985 гг. 

Общественные настроения. 

Национальная политика и национальные 

движения. Новая историческая общность. 

Изменение национального состава 

Объяснять причины и приводить свидетельства 

нарастания в СССР в 1970-х гг. застойных явлений 

в экономике. 

Рассказывать о наиболее значимых достижениях 

СССР второй половины 1960-х – 1970-х гг. 

в области науки и техники, об известных советских 

ученых, конструкторах, инженерах. 

Характеризовать экономическое и социальное 

развитие республик СССР во второй половине 1960-

х – начале 1980-х гг. (с привлечением карты). 

Представить сообщение о развитии литературы в 

середине 1960-х –середине 1980-х гг. (жанры, 

писатели, произведения). 

Участвовать в обсуждении на тему: «Кинематограф 

середины 1960-х – середины 1980-х гг.: фильмы, 

которые мы смотрим спустя 50 лет». Объяснять 

значение понятий: самиздат, тамиздат. Представить 

сообщение о выдающихся представителях 
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   населения СССР. Развитие республик в 

рамках единого государства. Национальные 

движения. Эволюция национальной 

политики. 

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. 

Новые вызовы внешнего мира. Отношения 

СССР со странами Запада. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. 

Ввод советских войск в Афганистан. СССР 

и страны социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Нарастание кризисных явлений в СССР. 

Ю.В. Андропов и начало формирования 

идеологии перемен. М.С. Горбачев и его 

окружение: курс на реформы 

отечественной науки, литературы, 

искусства второй половины 

1960-х – середины 1980-х гг. (по выбору, в 

том числе на материале истории своего 

края). Рассказывать, используя карту, 

об основных очагах международной 

напряженности во второй половине 1960-х 

– начале 1970-х гг. 

Раскрывать значение понятий, терминов: 

пражская весна, разрядка. Рассказывать о 

событиях августа 1968 г. в Чехословакии, 

откликах на них на международной арене и 

внутри страны. 

Раскрывать значение объективных 

(достижение военно-стратегического 

паритета СССР и США и др.) и 

субъективных предпосылок в деле разрядки 

международной напряженности. 

Характеризовать основные решения и 

значение Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (1975). 

Раскрывать причины ввода войск СССР в 

Афганистан (1979) и его международные 

последствия. 

Объяснять, какие события второй половины 

1960-х – первой половины 1980-х гг. в 

странах Восточной Европы  

свидетельствовали о кризисе  

уществовавших режимов 
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1.4 СССР в 1985–1991 гг. 5 Социально-экономическое развитие СССР в 

1985–1991 гг. Первый этап преобразований 

М.С. Горбачева: концепция ускорения 

социально- экономического развития. 

Второй этап экономических реформ. 

Экономический кризис и окончательное 

разрушение советской модели экономики. 

Разработка программ перехода к рыночной 

экономике. 

Перемены в духовной сфере в годы  

перестройки. Гласность и плюрализм. 

Литература. 

Кино и театр. Реабилитация жертв 

политических репрессий. 

Новый этап в государственно- 

конфессиональных отношениях. Результаты 

политики гласности. 

 

Раскрывать внутренние и внешние факторы, 

повлиявшие на ухудшение социально-

экономического 

и политического положения СССР в начале 

1980-х гг. 

Характеризовать изменения в политической 

системе, проведенные на основе решений 

XIX конференции КПСС и съездов 

народных депутатов СССР. 

Представить сообщение «Основные 

политические силы в СССР периода 

перестройки, их лидеры и программы». 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию об основных направлениях и 

мероприятиях перестройки в экономике, 

политической сфере, государственном 

управлении. 
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   Реформа политической системы 

СССР и ее итоги. Начало изменения 

советской политической системы. 

Конституционная реформа 1988–1991 гг. I 

Съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. 

 Новое политическое мышление 

и перемены во внешней политике. 

СССР и Запад. Начало разоружения. 

Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад социалистической 

системы. Результаты политики нового 

мышления. Отношение к М.С. Горбачеву и 

его внешней политике в СССР и в мире. 

Национальная политика и подъем 

национальных движений. Кризис 

межнациональных отношений. Нарастание 

националистических и сепаратистских 

настроений, обострение межнациональных 

конфликтов. Противостояние между 

союзным центром и партийным 

руководством республик. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. 

Разработка нового союзного договора. 

Августовский политический кризис 1991 

года. Распад СССР 

Раскрывать значение понятий 

и терминов: перестройка, гласность, 

политический плюрализм, приватизация, 

индивидуальная трудовая деятельность. 

Объяснять причины нарастания в СССР в 

1980-х гг. межнациональных противоречий 

и сепаратизма. 

Давать оценку значения 

и последствий отмены 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли 

КПСС. 

Объяснять причины и значение введения 

поста Президента СССР. Раскрывать 

сущность разногласий между высшими 

представителями союзной и российской 

власти, приводить примеры их 

политического противостояния. 

Характеризовать различия в подходах к 

обновлению СССР, существовавших в 

конце 1980-х гг. Объяснять, в чем состояли 

причины и последствия «парада 

суверенитетов» в СССР в конце 1980-х – 

начале 1990-х гг. 

Давать оценку значения принятия РСФСР 

Декларации о государственном 

суверенитете. Объяснять причины 

нарастания экономического кризиса в СССР 

в 1990–1991 гг. 

Давать сравнительную характеристику 

программ перехода к рыночной экономике, 

разработанных союзным и российским 

руководством. 

Объяснять причины возникновения в СССР 

забастовочного движения в 1989–1990 гг. 

Раскрывать значение терминов: ГКЧП, 
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СНГ. 

Систематизировать информацию 

о внутренних и внешних факторах, 

приведших к распаду СССР (в форме 

таблицы, тезисов). Давать оценку значения 

Беловежских и Алма-Атинских соглашений 

1991 г. 

Излагать оценки личности и деятельности 

М.С. Горбачева, приводимые в учебной и 

научно- исторической литературе, 

объяснять, чем обусловлены их различия. 

Раскрывать сущность и основные  

положения концепции нового 

мышления. 

Характеризовать основные направления и 

практические результаты внешней 

политики СССР 1985–1991 гг. 

1.5 Наш край 

в 1945–1991 гг. 

1   

1.6 Обобщение по теме 

«СССР 

в 1964–1991 гг.» 

1   

Итого по разделу 27   

Раздел 2. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

2.1 Российская Федерация в 

1990-е гг. 

5 Российская экономика в условиях рынка. 

Начало радикальных экономических 

преобразований. Ваучерная приватизация. 

Положение в экономике России 

в 1992–1998 гг. Корректировка курса 

реформ. «Олигархический 

капитализм» и финансовые кризисы. 

Дефолт 1998 года и его последствия. 

Характеризовать основные цели 

экономических реформ в России, 

проведенных правительством Е.Т. Гайдара. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

шоковая терапия, либерализация цен, 

приватизация, ваучер. 
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   Россия после дефолта. Результаты 

экономических реформ 1990-х гг. 

Политическое развитие Российской 

Федерации. Разработка новой 

Конституции России. Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. 

Трагические события осени 1993 г. в 

Москве. Конституция России 1993 года и ее 

значение. Российская многопартийность и 

становление современного 

парламентаризма. 

Выборы Президента РФ в 1996 году. 

Результаты политического развития России 

в 1990-е гг. Отставка Президента России 

Б.Н. Ельцина. 

Межнациональные отношения и 

национальная политика. 

Народы и регионы России после распада 

СССР. Федеративный договор. Военно-

политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Повседневная жизнь. Изменения 

в структуре российского общества и 

условиях жизни различных групп 

Объяснять причины и приводить 

свидетельства значительного 

падения уровня жизни населения в России 

1990-х гг. 

Раскрывать обстоятельства, приведшие к 

политическому 

кризису в России осенью 1993 г. Объяснять 

значение понятий: 

парламентаризм, президентская власть, 

гражданское общество. Анализировать 

текст Конституции Российской Федерации 

1993 г., раскрывать значение его положений 

для укрепления российской 

государственности и обеспечения 

гражданских прав и свобод. 

Приводить свидетельства обострения 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений в России 1990-х гг. 

Давать оценку значения Федеративного 

договора 1992 г. в вопросе разграничения 

полномочий между центром и субъектами 

Российской Федерации. 

Объяснять, в чем состояли причины  и 

обстоятельства, приведшие 

к военно-политическому кризису в 

Чеченской Республике. 
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   населения в 1990-е гг. Численность и 

доходы населения. Социальное расслоение. 

Досуг и туризм. 

Внешняя политика Российской 

Федерации в 1990-е гг. Новое место России 

в мире. Взаимоотношения 

с США и странами Запада. Агрессия НАТО 

в Югославии и изменение политики России 

в отношении Запада. Отношения со 

странами Азии, Африки 

и Латинской Америки. Россия на 

постсоветском пространстве. Результаты 

внешней политики страны в 1990-е гг. 

Характеризовать меры правительства 

России по стабилизации экономического 

развития в середине 1990-х гг. 

Раскрывать сущность и социальные 

последствия деятельности финансовых 

пирамид в России 1990-х гг., объяснять 

причины их популярности у населения. 

Объяснять значение понятий 

и терминов: финансовая пирамида, дефолт. 

Характеризовать международное 

положение и новые приоритеты внешней 

политики России в 1990-х гг. Объяснять 

значимость сохранения Россией статуса 

ядерной державы. Рассказывать об 

отношениях России с США и странами 

Запада, раскрывать, чем определяется их 

характер. 

Характеризовать задачи и мероприятия 

внешней политики. 

России на постсоветском пространстве 
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2.2 Россия в ХХI веке 10 Политические вызовы и новые приоритеты 

внутренней политики России в начале ХХI 

в. 

Укрепление вертикали власти. 

Противодействие террористической угрозе. 

Урегулирование кризиса в Чеченской 

Республике. 

Обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Утверждение 

государственной символики. 

Военная реформа. Стабилизация 

политической системы в годы 

президентства В.В. Путина. 

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. 

Медведев и его программа. Военный 

конфликт в Закавказье. 

Новый этап политической реформы. 

Выборы в Государственную Думу 2011 г. 

Социально-экономическое развитие России 

в начале ХХI в. 

Приоритетные национальные проекты. 

Экономическое развитие в 2000–2007 гг. 

Россия в системе 

Характеризовать основные приоритеты и 

направления внутренней и внешней 

политики в период президентства 

В. В. Путина в 2000–2008 гг. Называть 

меры, предпринятые для создания в России 

единого правового пространства и 

вертикали власти, объяснять их значение. 

Раскрывать значение понятий и терминов: 

вертикаль власти, федеральный округ. 

Давать оценку значения урегулирования 

кризиса в Чеченской Республике. 

Характеризовать роль нефтегазового 

сектора в экономическом развитии России. 

Раскрывать задачи инновационного 

развития России, значение приоритетных 

национальных проектов. 

Систематизировать в форме таблицы 

информацию об основных направлениях и 

мероприятиях 
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   мировой рыночной экономики. Мировой 

экономический кризис 2008 г. Социальная 

политика. 

Изменения в структуре, занятости и 

численности населения. 

Культура, наука, спорт и общественная 

жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 

Последствия распада СССР в сфере науки, 

образования и культуры. 

Литература. Кинематограф. Музыка. 

Театр. Изобразительное и монументальное 

искусство. Развитие российской культуры в 

ХХI в. Развитие науки. Формирование 

суверенной системы образования. Средства 

массовой информации. Российский спорт. 

Государство и основные религиозные 

конфессии. Повседневная жизнь. 

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в 

современном мире. 

Становление нового внешнеполитического 

курса России в 2000–2007 гг. Рост 

международного авторитета России и 

возобновление конфронтации со странами 

Запада в 2008–2020 гг. 

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. 

Укрепление обороноспособности страны. 

Социально-экономическое развитие. 

Выборы в Государственную Думу 2016 г. 

Выборы Президента РФ в 2018 г. 

Национальные цели развития страны. 

Конституционная реформа 2020 г. Выборы в 

Государственную Думу VIII созыва. 

Россия сегодня. Специальная военная 

внутренней и внешней политики в периоды 

президентства 

Д.А. Медведева (2008–2012) и В. В. Путина 

(2012–2023). 

Объяснять причины вхождения Крыма в 

состав России в 2014 г., характеризовать 

международную и российскую 

общественную реакцию на данное событие. 

Рассказывать, используя карту, об основных 

инфраструктурных проектах по развитию 

Крыма. 

Объяснять причины и приводить 

доказательства восстановления  

лидирующих позиций России 

в международных отношениях в первые 

десятилетия 2000-х гг. 

Систематизировать информацию о целях, 

основных событиях и итогах реализации 

внешнеполитического курса России в 2000-

х – начале 2020-х гг.(в форме таблицы, 

схемы). Объяснять значение терминов: 

БРИКС; «Большая двадцатка». Раскрывать, 

опираясь на факты и информацию карты, 

направленность политики США и НАТО по 

отношению к России в 2000-х – начале 

2020-х гг. 

Рассказывать, используя карту, об участии 

России в миротворческих миссиях 

(Приднестровье, Грузия, Нагорный 

Карабах). 

Систематизировать факты о выборах в 

Государственную Думу. Раскрывать 

особенности выборов Президента 
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операция (СВО). 

 

Российской Федерации. 

 

   Отношения с Западом в начале XXI в. 

Давление на Россию со стороны США. 

Противодействие стратегии Запада в 

отношении России. Фальсификация 

истории. Возрождение нацизма. Украинский 

неонацизм. Переворот 2014 г. на Украине. 

Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. 

Минские соглашения. Специальная военная 

операция. Противостояние с Западом. 

Украина – неонацистское государство. 

Новые регионы. СВО и российское 

общество. Россия – страна героев 

Раскрывать причины начала 

специальной военной операции 

на Украине в 2022 г. Называть цели 

специальной военной операции (СВО). 

Приводить примеры фактов героизма 

участников СВО. 

Представить сообщение о причинах и 

формах гуманитарной и оеннополитической 

поддержки со стороны России Донецкой 

Народной Республики (ДНР) и Луганской 

Народной Республики (ЛНР). Излагать 

оценки личности и деятельности В.В. 

Путина, даваемые в российских 

и зарубежных СМИ, высказывать и 

аргументировать свое отношение к ним 

2.3 Наш край 

в 1992–2022 гг. 

1    

2.4 Повторение 

и обобщение по теме 

«Российская Федерация в 

1992 – начале 2020-х гг.» 

1   

2.5 Итоговое обобщение по 

курсу «История России. 

1945 год – начало ХХI 

века» 

1   

Количество часов-45 



 

 

Всеобщая история  

поурочное планирование 11кл 

№ 

п/п 

урока 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Примечание 

ГлаваI. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое 

развитие стран Европы и Северной Америки(13ч) 

1 Международныеотношенияв1945—

первойполовине1950-хгг. 

1  

2 Международныеотношенияв1950—1980-хгг. 1  

3 Завершениеэпохииндустриальногообщества.1945—

1970-егг. 

1  

4 Кризисы1970—1980-

хгг.Становлениепостиндустриальногоинформационно
гообщества 

1  

5 Экономическаяисоциальнаяполитика.Неоконсерватив

ныйповорот.Политика«третьегопути» 

1  

6 Политическая борьба. Гражданское общество. 
Социальные движения 

1  

7 Соединённые Штаты Америки 1  

8 Великобритания 1  

9 Франция 1  

10 Германия 1  

11 Италия 1  

12 Преобразования и революции в странах Центральной 

и Восточной Европы. Повторительно-обобщающий 

урок 

1  

ГлаваII. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки(7ч) 

13 Концепции исторического развития в Новейшее время 1  

14 Страны Азиии Африки. Деколонизация и выбор путей 

развития 

1  

15 Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. 

Индонезия 

1  

16 Индия. Китай 1  

17 Япония. Новые индустриальные страны 1  

18 Латинская Америка. Повторительно-обобщающий 

урок 

1  

Глава III. Современный мир и новые вызовы XXIв.(4ч) 

19 Глобализация и новые вызовы XXI в. 1  

20 Международные отношения в конце  XX  —  начале 

XXI в. 

1  

21 Постсоветскоепространство:политическоеразвитие,ин

теграционныепроцессыиконфликты 

1  

22 На пути к новой научной картине мира. Культура во 

второй половине XX—начале XXI в. Повторительно-

обобщающий урок 

1  

 
 

 История России поурочное планирование 11кл 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 
1 Введение в курс «История России. 1945 год – 

начало ХХI века» 

1 

2 Восстановление и развитие экономики и социальной сферы 1 

3 Политическая система в послевоенные годы 1 

4 Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы 1 



 

 

5 Место и роль СССР в послевоенном мире. Внешняя 

политика СССР в 1945–1953 гг. 

1 

6 Новое руководство страны. Смена политического курса 1 

7 Экономическое и социальное развитие в 1953–1964 гг. 1 

8 Развитие науки и техники. в 1953–1964 гг. 1 

9 Культурное пространство в 1953–1964 гг. 1 

10 Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. 1 

11 Внешняя политика в 1953–1964 гг. 1 

12 Повторительно-обобщающий урок по темам 

«СССР в послевоенные годы» и «СССР в 1953–1964 гг.» 

1 

13 Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. 1 

14 Социально-экономическое развитие в 1964–1985 гг. 1 

15 Развитие науки, образование, здравоохранения 

в 1964–1985 гг. 

1 

16 Идеология и культура в 1964–1985 гг. 1 

17 Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. 1 

18 Национальная политика и национальные движения 

в 1964–1985 гг. 

1 

19 Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. 1 

20 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 1 

21 Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. 1 

22 Перемены в духовной сфере в годы перестройки 1 

23 Реформа политической системы СССР и её итоги 1 

24 Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике 

1 

25 Национальная политика и подъем национальных движений. 

Распад СССР 

1 

26 Наш край в 1945–1991 гг. 1 

27 Повторительно-обобщающий урок по теме «СССР в 1964 – 

1991 гг.» 

1 

28 Российская экономика в условиях рынка 1 

29 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 1 

30 Межнациональные отношения и национальная политика в 

1990-е гг. 

1 

31 Повседневная жизнь в 1990-е гг. 1 

32 Россия и мир. Внешняя политика Российской Федерации 

в 1990-е гг. 

1 

33 Политические вызовы и новые приоритеты внутренней 

политики России в начале ХХI в. 

1 

34 Россия в 2008 – 2011 гг. 1 

35 Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. 

Приоритетные национальные проекты. 

1 

36 Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – 

начале 2020-х гг. 

1 

37 Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – 

начале 2020-х гг. 

1 

38 Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном 

мире 

1 



 

 

39 Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном 

мире 

1 

40 Россия в 2012 – начале 2020-х гг. 1 

41 Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО) 1 

42 Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО) 1 

43 Наш край в 1992–2022 гг. 1 

44 Повторительно-обобщающий урок по теме «Российская 

Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.» 

1 

45 Итоговый обобщающий урок по курсу «История России. 

1945 год – начало ХХI века» 

1 

 

 

 



 

 

Описание материально-технического и  

учебно-методического обеспечения Рабочей программы 

  

 Список  методических и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе: 

1. Рабочая программа, поурочные рекомендации «История. Всеобщая история. Новейшая 

история» Рабочая программа. Методические рекомендации. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / М. Л. Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М. : Просвещение, 2021. — 225 с.  
2. Учебник.О. С. Сороко-Цюпы, А. О. Сороко-Цюпы «История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 11 класс», под ред. А.О.Чубарьяна». М., Просвещение 2021 

 3.Учебник В.Р.Мединский, А.В.Торкунов «История России» 11945год-начало 21 в. 11 класс 

Базовый уровень.М.,Просвещение 2023г. 

 

 Оборудование и приборы:  

Ноутбук, принтер, проектор, экран. 

 

 Дидактические материалы: 

Атлас с набором контурных карт «Всеобщая история  XX век» с комплектом контурных карт. 

 

 Интернет-ресурсы для учителя 

Всемирная история в Интернете — http://www.hrono.ru/1914voina.php.  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

http://fcior.edu.ru/catalog/osnovnoe_obshee.  

Кризис в США: «Великая депрессия 1929—1933 гг.»/ Биржевой лидер. № 15. //http://www.profi-

forex.org/journal/number15/page8.html.  

 

 Интернет-ресурсы для учащихся: 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия — //http://megabook.ru/.  

Современная энциклопедия «Аванта+». Т. 7. Искусство. Ч. 2. —//http://www.bibliotekar.ru/avanta/.  

Сайт «Холодная война» — //http://www.coldwar.ru/.  

Официальный сайт Европейского союза (на англ. языке) — // http://europa.eu/.  

Официальный сайт ООН — //http://www.un.org/ . 354  
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата внесения 

изменений 
Содержание Реквизиты 

документа 
Подпись лица, 

внёсшего запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 1 

Критерии оценивания. 

(утверждены МО учителей гуманитарного цикла. Протокол № 1 от 30.08.2018г.) 

Критерии оценки устного ответа:  

• глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

• твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  
• неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

• наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 
владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

• отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  
• активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

• активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 
выполнения задания - четырьмя;  

• неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 
• полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

• 75-100% - отлично «5»;  

• 60-74% - хорошо «4»  
• 50-59% - удовлетворительно «3»; 

• менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  
• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  
• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

• полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 
- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований:                                                                                                                                               

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;                                                                                                                                                           

- выполнение дополнительных заданий по желанию;                                                                                                                                                                 
- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке;                                                                                                                                                                   
- отсутствие выполнения дополнительных заданий;                                                                                                                                                                             

- низкий уровень знания базового материала; 

Критерии оценивания работы над проектом 
- Актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее время, которая предполагает разрешение 

имеющихся по данной тематике противоречий); 

• самостоятельность(уровень самостоятельной работы , планирование и выполнение всех 

этапов проектной деятельности самими учащимися, направляемые действиями 

координатора проекта без его непосредственного участия); 



 

 

• проблемность (наличие и характер проблемы в проектной деятельности, умение 

формулировать проблему, проблемную ситуацию); 

• содержательность (уровень информативности, смысловой емкости проекта); 

• научность (соотношение изученного и представленного в проекте материала, а также 

методов работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме, 

использование конкретных научных терминов и возможность оперирования ими) 

• работа с информацией (уровень работы с информацией, способа поиска новой 

информации, способа подачи информации - от воспроизведения до анализа); 

• системность(способность рассматривать все явления, процессы в совокупности, 

выделять обобщенный способ действия и применять его при решении задач в работе); 

• интегративность (связь различных областей знаний); 

• коммуникативность . 

Критерии оценивания «продукта» проектной деятельности 

• Полнота реализации проектного замысла ( уровень воплощения исходной цели, 

требований в полученном продукте, все ли задачи оказались решены);  

• соответствие контексту проектирования (важно оценить, насколько полученный 

результат экологичен, т. е. не ухудшит ли он состояние природной среды, здоровье 

людей, не внесет ли напряжение в систему деловых (межличностных) отношений, не 

начнет ли разрушать традиции воспитания, складывавшиеся годами); 

• соответствие культурному аналогу, степень новизны (проект как «бросок в будущее» 

всегда соотносится с внесением неких преобразований в окружающую действительность, 

с ее улучшением. Для того чтобы оценить сделанный в этом направлении вклад, 

необходимо иметь представление о соответствующем культурном опыте.); 

• социальная (практическая, теоретическая) значимость;  

• эстетичность; 

• потребность дальнейшего развития проектного опыта (некий предметный результат, 

если он оказался социально значимым, требует продолжения и развития. Выполненный 

по одному предмету учебный проект обычно порождает множество новых вопросов, 

которые лежат уже на стыке нескольких дисциплин).  

Критерии оценивания оформления проектной работы 
• Правильность и грамотность оформления (наличие титульного листа, оглавления, 

нумерации страниц, введения, заключения, словаря терминов, библиографии);  

• композиционная стройность, логичность изложения (единство, целостность, 

соподчинение отдельных частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста и 

видеоряда, Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений и 

выводов); 

•  качество оформления (рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, 

рисунков); 

• наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для 

восприятия); 

        .   самостоятельность. 

Критерии оценивания презентации проектной работы (продукта): 
• Качество доклада (композиция, полнота представления работы, подходов, результатов; 

аргументированность и убежденность);  

• объем и глубина знаний по теме (или предмету) (эрудиция, наличие межпредметных 

(междисциплинарных) связей);  

• полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;  



 

 

• представление проекта (культура речи, манера, использование наглядных средств, 

чувство времени, импровизационное начало, держание внимания аудитории); 

• ответы на вопросы (полнота, аргументированность, логичность, убежденность, 

дружелюбие); 

• деловые и волевые качества докладчика (умение принять ответственное решение, 

готовность к дискуссии, доброжелательность, контактность) ; 

• правильно оформленная презентация  
 

 

 
 

 


