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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории разработана на курс 11 класса - базовое изучение предмета, с учетом рабочей программы воспитания. 

В основу легли следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413.  

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в редакции протокола № 2/16-3 от 28.06.2016 г. федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию). 

4. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МАОУ средней общеобразовательной школы №3 г. Белоярский. 

5. Рабочая программа. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10-11 классы.  

М.Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа. Учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый уровень. - М.: 

Просвещение, 2021.  

6. Рабочая программа. История. История России. 10-11 классы. Т.П. Андреевская. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень.-М.: Просвещение, 2021. 

Рабочая программа ориентирована на учебники:  

История. Всеобщая история. Новейшая история. 1946г. – начало XXIв. 11 класс. Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных 

организаций / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. Под редакцией А.О. Чубарьяна. - М.: Просвещение, 2021. История. История России. 

1946г. – начало XXIв. 11 класс. Базовый уровень. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2ч. /А.А. Данилов, А.В. Торкунов и др. 

Под редакцией А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2021. 

 

Основные содержательные линии базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования ре-

ализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».  

Цели: 
 Воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений уча-

щихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и соци-

альных установок, идеологических доктрин; 
 развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обу-

словленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискусси-

онным проблемам прошлого и современности; 
 освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 
 овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с различными типами истори-

ческих источников, критического анализа исторической информации; 



 формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоз-

зренческими системами. 
 помощь в социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых социальных, политических, ком-

муникативных компетенций. 
Задачи: 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, эко-

номической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 
 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошло-

го и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
 формирование умения воспринимать событие, явление в пространстве и времени, в историческом движении, вычленять периоды и 

этапы исторического процесса. 
 овладение законченным систематизированным комплексом социально значимой информации, почерпнутой также на уроках обще-

ствознания, географии, литературы. 
 формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружа-

ющем мире; 
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соот-

ветствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 
 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явле-

ний, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
 

Общая характеристика учебного предмета «История» 
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизированных 

знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм че-

ловеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем са-

мым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям об-

щественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. Особенностью курса истории, изучаемого 

на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус. Изучение истории на базовом 

уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися миро-



воззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историче-

скую обусловленность явлений и процессов современного мира. 
 

Описание места учебного предмета «История»: 
Предмет «История» изучается на ступени среднего общего образования в качестве обязательного предмета в 11 классе в общем объе-

ме — 68 часов в год, по 2 часа в неделю. 

 

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

Изучаемый исторический период в 11 классе 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 ориен-

тиров и приоритетов, активному применению исторических знаний в учебной и социальной деятельности. 

Личностные результаты 
• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей страны, представителя этнической и религи-

озной группы, локальной и региональной общности; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков исторического пути, пройденного стра-

ной, еѐ народами; 
• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 
• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; толерантность; 
• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 
• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре своего и других народов; 
• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других народов, государств. 
Метапредметные результаты 
• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием понятийного и познавательного инструментария изучаемых областей 

знаний; 
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач, оценивать правильность выполнения действий; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 
• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников, давать им оценку; 
• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: находить информацию в индивидуальной ин-

формационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и кон-

тролируемом Интернете под руководством педагога; 



• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
• логически строить рассуждение, ясно и аргументированно излагать мысли; 
• владеть начальными исследовательскими умениями, решать поисковые и исследовательские задачи; 
• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядности (вы-

сказывания, монолог, беседа, сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации ин формации; 
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контро-

лировать качество выполнения работы; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 
• оценивать собственные действия, учебные достижения. 
Предметные результаты 

•целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее время, понимание основ формирования постинду-

стриального (информационного) общества; 

• исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их изменениях на протяжении XX в., использование исторической 

карты для анализа и описания исторических процессов; 

• знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в XX – начале XXI в. 

• отслеживать историческое событие, процесс в динамике; выделять периоды исторических событий, явлений, процессов и объяснять осно-

вания для их периодизации; 
• владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях истории России и человечества, о месте своей страны 

во всемирной истории; 

• применять понятийный аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, раскрытия общего и особенного в разви-

тии исторических общностей; 
• применять различные методы исторического анализа; 
• самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, явлений; 
• осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для реконструкции на этой основе исторических 

ситуаций и явлений; 
• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического источника; 
• критически анализировать и оценивать информационную значимость вещественных изобразительных источников; 
• конкретизировать обобщающие характеристики, теоретические положения об историческом развитии на фактическом материале; 
• применять знания из других предметных областей для анализа исторического объекта; 
• определять и обосновывать своѐ отношение к различным версиям и оценкам событий и личностям прошлого; 
• различать субъективные и объективизированные исторические оценки; 



• конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, общественной деятельности, межкультур-

ном общении; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В 11 КЛАССЕ 

 

Выпускник научится: 
  - использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории многонационального Российского государства и челове-

чества в целом; 

 - раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодей-

ствии с другими государствами и народами во всех сферах, в т.ч. в современном глобальном мире; 

 - сравнивать развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

 - излагать круг дискуссионных вопросов истории и существующие в науке их современные версии и трактовки; 

-  раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание основополагающих общероссийских символов, культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок; 

- использовать навыки проектной деятельности, умения вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях откры-

того информационного общества; 

- извлекать информацию из исторического источника, определяя место и время его создания; 

- использовать историческую карту для определения событий и процессов истории; - определять причины и следствия исторических собы-

тий; 

- на конкретных примерах демонстрировать умение обобщать исторические события; на конкретных примерах демонстрировать умение 

сравнивать исторические события; 

- применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

 - обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории; - составлять описание исторических объектов и памятников на 

основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- соотносить историческое время (год, век, эра) и исторические события, действия и поступки личностей во времени; - применять получен-

ные знания при анализе современной политики. 

- анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени. 

 - извлекать информацию из исторической карты, карто-схем, привязывать исторические события к месту и времени; - работать с историче-

скими документами 

- определять историческое событие местного масштаба (региональный уровень) в контексте общероссийской истории; - работать с хроноло-

гией, картами и заданиями повышенного уровня сложности; получив унифицированный учебник, ученик не будет прибегать к услугам репе-

титора при подготовке к экзаменам; 

- понимать роль России в мировом сообществе; 

- правильно оценивать исторический материал из различных источников; 

 - различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

- давать оценку наиболее значительным событиям истории; 

 - устанавливать аналогии: 



- основным законам развития общества, исторического процесса; 

 - оценке роли личности и народных масс в истории; - знанию хронологических рамок основных событий истории России и мировой исто-

рии; 

- давать оценку историческим личностям, опираясь на знание фактов из биографии; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры, рассказывать о собы-

тиях древней истории: 

 - раскрывать характерные, существенные черты основных групп населения в древних обществах, в религиозных верованиях людей в древ-

ности; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; - давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории; 

 - давать характеристику общественного строя древних государств; 

 - сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; - видеть проявления влияния антично-

го искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории; 

- сравнивать особенности исторического культурного наследия России и других ведущих стран; 

 - раскрывать значение терминов история, век, исторический источник; 

 - участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю; 

 - отбирать информацию о жизни людей родного края на определѐнном историческом этапе (региональный компонент); обзорно использо-

вать информацию Интернета, телевидения при изучении политической деятельности современных руководителей России и зарубежных 

стран и проводить отбор необходимой информации; 

 - отбирать информацию о жизни людей родного края на определѐнном историческом этапе (региональный компонент); читать легенду ис-

торической карты; иметь собственную точку зрения по ключевым вопросам истории и обосновывать ее с опорой на знание исторических 

фактов; отбирать необходимый материал из разных источников и обосновывать свою точку зрения; 

- работать с разными видами исторических источников, а также критически анализировать исторические источники; - оценивать деятель-

ность исторических личностей на основе изучения явлений, событий, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей 

речи основных исторических терминов и понятий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми; приводить изложенные в учебной литературе 

оценки исторических деятелей, характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий и войн, революций; 

- давать собственную оценку политической жизни страны прошлого и настоящего времени; 

- владеть информацией современной теории происхождения человека; 

 - уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России, занимать активную позицию по сохранению памятников ис-

тории и культуры; 

- соотносить историческое событие с деятельностью правителя Данного исторического отрезка. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и Региональной/локальной истории; 

 - применять приѐмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и представле-

ния в различных знаковых системах; 

— раскрывать сущность дискуссионных вопросов истории России; 

—применять знания о роли современной исторической науки, основных методах исторического познания в решении задач прогрессивного 

развития России, человечества; — целенаправленно применять знания об историческом процессе в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, I социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

— использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, рас-

крытия сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности; 

— применять приѐмы самообразования в области общественно- научного (социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения 

профессионального образования; 

— применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира; 

— знать основные концепции в исторической науке, излагать свою позицию в логике выбранного подхода; 

— сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности; 

— сравнивать современную Россию с зарубежными странами, аргументированно объясняя сходства, различия и особенности уровня их раз-

вития; 

 — самостоятельно анализировать исторические документы истории; 

— выявлять наиболее очевидные случаи несоответствия исторической действительности в художественном отображении событий прошло-

го, а также в обыденной или политизированной трактовке вопросов истории; 

— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания и критического осмыс-

ления общественных процессов и ситуаций; определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникши-

ми системами, идеологическими теориями; учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; осознания себя представителем исторически сложившегося граждан-

ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России; 

 — самостоятельно применять исторические знания на конференциях, круглых столах, исследовательской деятельности; излагать свою по-

зицию; 

— объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения людей другой культуры и национальной принадлежности; 

—  высказывать и объяснять оценочные суждения о деятельности исторических личностей; выявлять особенности исторического периода на 

основе достижений культуры; 

—  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

—  высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей; 

— понимать роль России в контексте мировой политики. 

 



III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ 
11 КЛАСС 

БЛОК 1. ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXIв. (26 часов) 
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 
Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-

политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух 

сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. 
Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие эко-

номический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государствен-

ной собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные ха-

рактеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и сим-

волы. 
Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки перехода 

к постиндустриальному (информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. Информация и знание 

как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Три этапа социально-экономической поли-

тики ведущих капиталистических стран Запада в 1970-1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-реформистский, консервативно-

реформистский. Противоречия социально-экономического развития современных стран в конце XX - начале XXI в. в условиях глобализации 

и соперничества трех центров современной мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). 
Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: консерватизм, либерализм, а также социа-

листическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. 

Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических партий и международного 

коммунистического движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу умеренного реформизма. 

Факторы возрождения правых экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных наци-

оналистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX - начале XXI в. 
Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине XX - начале 

XXI в. Новые социальные движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, феминист-

ское и этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и отражение в 

нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских инициатив. 
Страны и регионы мира во второй половине XXв.: единство и многообразие.  
США. Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и 

внешней политики США в 1945-1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Де-

мократы и республиканцы у власти. США - сверхдержава в конце XX - начале XXI в. 



Великобритания. «Политический маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие 

Великобритании. М. Тэтчер - «консервативная революция». Э. Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приори-

теты внешней политики Великобритании. 
Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине XX в. От многопартийности к режиму 

личной власти генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. По-

пытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти - опыт Ф. Миттерана и Ж. Шира-

ка. Внешняя политика Франции. Париж - инициатор европейской интеграции. 
Италия. Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской партийно-политической системы 

во второй половине XX в. Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. Осо-

бенности социально-экономического развития Италии. 
Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим (1945-1949 гг.), сосуществование ФРГ и 

ГДР (1949-1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.- ФРГ). 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 социализ-

ма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной Герма-

нии. 
Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования 

мировой социалистической системы (социалистический лагерь). 
Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, 

нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Вен-

грии (1956 г.), в Чехословакии (1968 г.). Революции 1989-1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социа-

лизма. Основные направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX-XXI вв. 
Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освобо-

дившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-

мусульманского региона в 1970-1990-е гг. Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском ми-

ре. Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и 

Африки в системе международных отношений. 
Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие «японское экономиче-

ское чудо» во второй половине XX в. 
Китай. Гражданская война (1946-1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление национальной экономики в 1949-1957 гг. «Боль-

шой скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности 

китайской модели реформирования экономики в конце XX в. 
Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя политика Индии, ее роль в современном ми-

ре. 



Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской Америки 

во второй половине XX в. Варианты модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. Демократиза-

ция в латиноамериканских странах - тенденция в конце XX - начале XXI в. 

Глобализация как явление современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализа-

ция в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее социально-экономические последствия. Роль государства в условиях глобализа-

ции. Формирование глобального информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современ-

ности, пути их решения. 
Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации 

к переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холод-

ной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и превраще-

ние ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире: американский и европейский ва-

рианты. Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские отно-

шения в конце XX - начале XXI в. 
Культура XX века -начале XXI в. 
Культура в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, 

интерес к проблемам бессознательного и иррационального. Науки об обществе в начале XX в. 
Новая художественная система - от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX - начала XXI в. 
Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн (художественные направления - импрессионизм, 

постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (художественные направления - абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). 

Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 
Символизм в музыке (Р. Вагнер), в литературе (Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Маларме), в изобразительном искусстве (О. Бердслей, П. Де 

Шаванн, Г. Климт, А. Беклин). 
Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века (Г. Ибсен, А. Чехов, Г. Гауптман). Литература «потерянного по-

коления» (Э. Хемингуэй, Д. ДосПасос, Э.-М. Ремарк). Литература авангарда (Д. Джойс, Ф. Кафка, М. Пруст). Антиутопии в литературе (Е. 

Замятин, А. Платонов, О. Хаксли, Дж. Оруэлл). 
Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Кумиры начала XX в. (Андре Дид, Макс Линдер, Чарлз Чаплин). 

Наступление тоталитаризма в 1930-е гг. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк - новый художественный центр мира. Наука и 

искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 
Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. Формирование постиндустриального 

(информационного) общества. Роль науки, знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие информацион-

но-коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. 
Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма (М. Фуко, Ж- Деррида). Осмысление проблем информа-

ционного общества. 



Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература (Т. Манн). Литература экзистенциализма 

(Ж.-П. Сартр, А. Камю), авангарда (Э. Ионеско), магического реализма латиноамериканских писателей (X. Борхес, Г. Маркес), постмодер-

низма (У. Эко. «Имя розы», М. Павич. «Хазарский словарь», П. Коэльо. «Алхимик»), 
Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945-1960 гг.) и европейская (1945-1960 гг.) художественные 

школы. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 
Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США - главный поставщик массовой кинематографической продукции. 

Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), рок-и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное 

искусство. Двойственная роль массового искусства. 

 

11 класс 

БЛОК 2. ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ - 42 часа 

 
СССР в 1945—1991 гг. (25 часов) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и наро-

да о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адап-

тация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послево-

енного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск граж-

данской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 

«атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и 

его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистско-

го комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии».  

Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 
И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политиче-

ского лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики ста-

линизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталиниза-

ция: содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смяг-



чение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. 

Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинемато-

граф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного за-

навеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирели-

гиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продоволь-

ственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Воен-

ный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исто-

рические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского обще-

ства к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства 

и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и про-

грамма построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управ-

ления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика со-

ветского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хру-

щевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: 

от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем 

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

Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и 

ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 

1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление тем-

пов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 

роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. 

Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в произ-

водительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных соци-



альных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема по-

иска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенден-

ции в советском обществе. Дефицит и очереди. 
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Лите-

ратура и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский 

вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. 

«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Кон-

фликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области освоения 

космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунисти-

ческих настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и 

его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. 

и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о гос-

предприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государ-

ственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые ми-

тинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 

социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух си-

стем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешне-

политическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее реше-

ния. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой вол-

ны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настрое-

ний. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммуни-

стической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом 

СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны зако-

нов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 



Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация 

на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономиза-

ции» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного догово-

ра. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усу-

губляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и пе-

реходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и 

влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референ-

дум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Ре-

акция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международ-

ной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 
М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Российская Федерация в 1991-2020 (17 часов) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразова-

ний. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе 

с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализа-

ция жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах Рос-

сии. 
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ 

по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референ-

дум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Воз-

можность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной 

церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой 

системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государ-

ства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного госу-

дарства. Утверждение государственной символики. 
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстанов-

ления федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъек-



тов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректи-

ровка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на про-

изводственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском 

хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов 

из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсо-

юзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризор-

ность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в быв-

ших республиках СССР. 
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – правопреемник СССР 

на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югосла-

вии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудниче-

ство в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство граждан-

ского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские 

выборы 1996 г. Политтехнологии. 
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе Президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Прези-

дентские выборы 2012 г. и 2018 г. Избрание В.В. Путина Президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра 

и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое 

развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой ры-

ночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенно-

сти развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государ-

ственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропа-

ганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уро-



вень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка госу-

дарством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 

Массовая автомобилизация. 
Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 

СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Перего-

воры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 
Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализа-

ция культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, па-

дение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов их 

открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством 

зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискус-

ства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

В процессе изучения «Истории. Всеобщей истории» наряду с образовательными задачами, в неразрывном единстве с ними 

осуществляются и задачи воспитательные, важнейшими из которых считают: 

1. Формирование патриотизма, способствующего изучению исторических деятелей различных эпох и времен с древности до совре-

менности, изучение жизни, деятельности, мыслей, творческого наследия исторических личностей, которые оставили значительный след во 

Всеобщей истории.  

2. Нравственное воспитание является стержнем гуманитарного образования, история занимает основополагающее место в системе 

духовного воспитания личности. При изучении на уроках истории событий, связанных с жизнью и деятельностью неоднозначных историче-

ских персонажей, таких как: Наполеон Бонапарт, Чингисхан, Александр Македонский, О. фон Бисмарк и др., можно извлекать уроки из 

прошлого, определять положительные и отрицательные последствия их деятельности, акцентируя внимание на то, что человек должен ду-

мать и прогнозировать последствия своих поступков и действий. С этой целью учить осмысливать и оценивать роль личности в истории, вы-

сказывать свое суждение и отношение к ним. Тем самым способствовать созданию условий для воспитания активной жизненной позиции 

учеников, инициативности, готовности к принятию самостоятельных решений. 

3. Эстетическое воспитание - процесс целенаправленного воздействия на учащихся, формирование способности у школьников вос-

принимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать ее, формирование эстетических вкусов и идеалов личности, развитие способно-

сти к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного. Например, в курсе Новой истории в 7-8-х классах учащиеся знакомятся с про-

грессивной культурой периода победы и утверждения капитализма, с невиданными до того успехами математики и естествознания, связан-

ными с именами Ньютона, Лавуазье, Дарвина, с великими писателями и поэтами Гете и Шиллером, Байроном и Бальзаком, Диккенсом и 

Гейне, с великими композиторами и художниками. На примере творчества Давида, Делакруа, Курбе дать учащимся представление о класси-

цизме, романтизме и реализме в изобразительном искусстве, без чего непонятно развитие русской живописи в XIX в.-XXв. 

Восприятие красоты природы должно быть связано с ее научным познанием, развитием интереса к природе, науке, труду, окружаю-

щей жизни. Поэтому чрезвычайно важно пробудить в детях эстетические чувства, восприимчивость к природе, способность увидеть пре-

красное. 

4.Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере,гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5.Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения. 

 
 

 

 



В процессе изучения «Истории. Истории России» наряду с образовательными задачами, в неразрывном единстве с ними осу-

ществляются и задачи воспитательные, важнейшими из которых считают: 

1. Гражданское воспитание учащихся - воспитание социальной активности, принципиальности в отстаивании своей позиции, способности 

участвовать в общественной жизни, воспитание чувства ответственности за судьбу страны. На примерах жизни выдающихся личностей под-

бирать ситуации и обсуждать их с учениками с позиции проявления гражданского долга. 

2. Патриотическое воспитание учащихся- это воспитание любви к Родине, своему народу, уважения к историческому прошлому, со-

причастности событиям, происходящим в настоящее время; готовности к защите Родины в случае необходимости — т. е. военно-

патриотическое воспитание. Курс истории дает большие возможности для осуществления военно-патриотического воспитания на примере 

героической борьбы за независимость Отечества в разные эпохи, начиная с борьбы с монголо-татарским нашествием, Невской битвы, Ледо-

вого побоища и завершая Великой Отечественной войной. Подвиги выдающихся полководцев (Александр Невский, Дмитрий Донской, А.В. 

Суворов, М.И. Кутузов, Г.К. Жуков), героев великих битв и безымянных защитников Отечества послужат убедительными примерами патри-

отизма для учеников. 

3. Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей- это воспитание стремления жить в дружбе и согласии, 

уважать обычаи и традиции разных народов, знакомиться с их культурой, проявлять солидарность. Обращаясь к историческому материалу, 

следует показать учащимся, как в годы военных испытаний все народы нашей страны поднимались на защиту Отечества (например, в Оте-

чественную войну 1812 г. или во время Великой Отечественной войны). В мирное время успехи в развитии страны также достигались в сов-

местной деятельности всех республик, всего народа (например, крупнейшие стройки первых пятилеток, восстановление страны после побе-

ды над фашизмом и т. п.). Дальнейшее развитие России также зависит от совместных усилий, проживающих в ней народов, т. к. наше госу-

дарство по-прежнему остается многонациональным. 

4. Нравственное воспитание учащихся - это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, честность, честь и достоинство, сострада-

ние, милосердие, доброта, отзывчивость и т. д. Проявлением высоких нравственных качеств могут служить такие примеры в истории, как 

подвиг жен декабристов, последовавших в Сибирь за своими мужьями; мужество и взаимопомощь советских людей, проявленные в тылу 

врага и в фашистских концлагерях и т. п.  

5. Эстетическое воспитание учащихся- это воспитание умения видеть красивое и безобразное в искусстве, жизни, природе, человеке; дать 

оценку с эстетической точки зрения; развитие эстетического вкуса. Эстетическое воспитание осуществляется посредством изучения разви-

тия культуры в разные исторические эпохи. Например, ученики знакомятся с праздниками, обычаями, традициями древних славян, искус-

ством древнерусских ремесленников, архитектурным обликом старинных городов, достижениями культуры в более поздние века.  

6. Трудовое воспитание учащихся- это привитие уважения к людям труда и результатам их трудовой деятельности, воспитание добросо-

вестного и ответственного отношения к труду, понимания необходимости труда и готовности трудиться. Решается эта задача на протяжении 

всего курса истории, т. к. основные его идеи — следующие: труд — основа жизни на Земле, все материальные и духовные богатства созданы 

трудом людей, труд — основа прогресса в развитии общества. При изучении исторического материала в хронологической последовательно-

сти, учащиеся узнают об изменениях орудий труда, занятий людей; их взаимоотношениях в процессе труда, требованиях к труженику, кото-

рые усложняются по мере развития общества. Школьники могут наблюдать, как люди относились к труду, как проявляли трудовой героизм 

в годы первых пятилеток, во время Великой Отечественной войны, послевоенный период; какими качествами должен обладать трудящийся 

человек в современных условиях. 



7. Экологическое воспитание учащихся - это воспитание бережного отношения ко всему окружающему, забота о природе и ее ресурсах, 

оздоровлении окружающей среды, сохранении ее для будущих поколений. На историческом материале можно показать, как люди вторга-

лись в окружающую среду, строя крупные гидроэлектростанции и гиганты-комбинаты; рассказать о Чернобыльской трагедии, повлиявшей 

на судьбы многих людей; поговорить о способах защиты окружающей среды. 

8. Правовое воспитание учащихся - это воспитание правовой культуры, т. е. уважительного отношения к законам, стремления их выпол-

нять, проявлять нетерпимое отношение к тем, кто нарушает законы. Изучая историю нашей Родины с древнейших времен до революции, 

школьники знакомятся с неравным положением разных классов в обществе с функциями государства на протяжении разных эпох. История 

советского периода дает возможность увидеть изменения в положении людей, связанные с построением нового общества, познакомиться с 

Конституцией СССР, правами и обязанностями, которые провозглашались основным законом, но не всегда соблюдались в жизни. 

Распад СССР и образование самостоятельного государства Россия вводит учащихся в круг проблем правового характера в частности, свя-

занных с дальнейшим развитием общества, положением граждан России. 

9. Формирование мировоззрения учащихся — это совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих направление деятель-

ности и отношение к действительности отдельного человека, социальной группы или общества в целом. Нравственные и правовые принци-

пы и нормы регулируют взаимоотношения, поведение людей и вместе с эстетическими взглядами определяют отношение к окружающему 

миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласно Положению «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ», утвержденному приказом по школе от 28.08.2019 года № 650, с изменениями, внесенными приказом по СОШ №3 от 

20.02.2021 года №125 при реализации образовательных программ применяются дистанционные технологии. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий СОШ №3 г.Белоярский использует ресурсы иных организаций (цифровых платформ и цифровых образователь-

ных ресурсов): 

− создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучаю-

щимися образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

− обеспечивает идентификацию личности обучающегося. Первый способ: введение логина и пароля обучающегося и/или использова-

ние веб-камеры, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Второй способ идентификации личности обучающегося: проведение оценивания при выходе обучающегося на очное обучение, используется 

при проведении исключительных видов работ (аудирование; практическая работа, требующая использования оборудования и т.п.), оценки 

обязательно заносятся в журнал. 

С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут организовываться такие виды учебных 

видов деятельности (занятий и работ), как: 

– уроки; 

– самостоятельная работа; 

– консультации с преподавателями. 

− для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором – 20 мин. 

Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий включает: 

– систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и программных дополнений, обеспечивающую разработку и 

комплексное использование электронных ресурсов (платформы: Сферум. Электронные ресурсы: ЯКласс.) 

 Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются в целях: 

− предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы независимо от местонахождения и времени; 

− повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения и электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий; 

− увеличения контингента обучающихся по образовательным программам, реализуемым с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

11а 
№ 

п/п 

Дата Количество часов, отво-

димых на изучение темы 

Тема урока 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ – 26 часов 

Глава I. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое развитие стран Европы и  

Северной Америки – 13 часов 

1  1 Международные отношения в 1945 – первой половине 1950-х гг. 

2  1 Международные отношения в 1950-1980-х гг.  

3  1 Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг.  

4 
 1 Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального информа-

ционного общества 

5 
 1 Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути» 

6  1 Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения 

7  1 Соединенные Штаты Америки 

8  1 Великобритания 

9  1 Франция 

10  1 Германия 

11  1 Италия 

12 
 1 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Ев-

ропы 

13  1 Повторительно-обобщающий урок по Главе I 

Глава II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки – 7 часов 

14  1 Концепции исторического развития в Новейшее время 

15  1 Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития 

16  1 Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия 

17  1 Индия. Китай  

18  1 Япония. Новые индустриальные страны 

19  1 Латинская Америка 

20  1 Повторительно-обобщающий урок по Главе II 

Глава III. Современный мир и новые вызовы XXI в. – 6 часов 

21  1 Глобализация и новые вызовы XXI в. 

22  1 Международные отношения в конце XX – начале XXIв. 



23  1 Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные 

процессы и конфликты 

24  1 На пути к новой научной картине мира 

25  1 Культура во второй половине XX – начале XXIв. 

26  1 Повторительно-обобщающий урок по Главе III 

ИСТОРИЯ РОССИИ - 42 часа 

Глава 1. СССР в 1945-1991 гг. – 25 часов 

27  1 Место и роль СССР в послевоенном мире 

28  1 Восстановление и развитие экономики 

29  1 Изменения в политической системе в послевоенные годы 

30  1 Идеология, наука и культура в послевоенные годы 

31  1 Национальный вопрос и национальная политика в послевоенном СССР 

32  1 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» 

33  1 Послевоенная повседневность 

34  1 Смена политического курса 

35  1 Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. 

36  1 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – се-

редине 1960-х гг.   

37  1 Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – се-

редине 1960-х гг.   

38  1 Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х 

гг. 

39  1 Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг.  

40  1 Социально-экономическое развитие страны в 1960 –х -  середине 1980 –

х гг. 

41  1 Национальная политика и национальные движения в 1960 –х -  середине 

1980 –х гг. 

42  1 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 

1960-х – первой половине 1980-х гг. 

43  1 Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 

1960-х – первой половине 1980-х гг. 

44  1 Политика разрядки международной напряжѐнности 

45  1 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 



46  1 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг.  

47   Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки 

48  1 Реформа политической системы  

49   Новое политической мышление и перемены во внешней политике 

50  1 Национальная политика и подъѐм национальных движений. Распад 

СССР 

51  1 Повторительно-обобщающий урок по Главе I 

Глава II. Российская Федерация в 1991 – 2020 – 17 часов 

52  1 Российская экономика на пути к рынку 

53  1 Конституция Российской Федерации 1993г. Политическое развитие Рос-

сийской Федерации в 1990-е гг.  

54  1 Конституция Российской Федерации 1993г. Политическое развитие Рос-

сийской Федерации в 1990-е гг. 

55  1 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990–е гг. 

56  1 Духовная жизнь страны в 1990-е гг.  

57  1 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. 

58  1 Политическая жизнь России в начале XXI в.  

59  1 Экономика России в начале XXI в. 

60  1 Повседневная и духовная жизнь 

61  1 Внешняя политика России в начале XXI в. 

62  1 Годовая промежуточная аттестация 

63  1 Россия в 2008-2011 гг. 

64  1 Россия в 2008-2011 гг. 

65  1 Россия в 2012-2020 гг. 

66  1 Россия в 2012-2020 гг. 

67  1 Повторительно-обобщающий урок по Главе II 

68  1 Итоговое повторение 

 
 

 

 

 

 

 



V. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИСТОРИИ 

11 класс 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1946- начало XXIв. 11 класс. Базовый уровень. О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа. Москва. Просвещение. 2021. 

2. Учебник. История. История России. 1946- начало XXIв. 11 класс. Базовый уровень. Под редакцией академика А.В. Торкунова, в двух 

частях. Москва. Просвещение. 2021. 

 

Технические средства: 

1. Проектор. 

2. Компьютер. 

3. Экран. 

4. Электронная доска. 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компь-

ютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 

13. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

14. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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