
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования; авторской программы курса «История Отечества XX –  начало XXI века»: 11 класс: базовый уровень 7-е изд. 

Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т и авторской программы «Всемирная история XX век»: базовый  уровень. Загладин Н.В. – М.: 

ООО Русское слово – учебник, 2012 г. В программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые способствуют ак-

тивизации учебной работы школьников, формированию у них целостных исторических представлений, установлению преемственности в изу-

чении всеобщей и отечественной истории. Программа и УМК соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования. Данный вариант тематического планирования  предназначен для 11 класса базового уровня. Курс рассчитан на 68 часов в год, из 

которых 24 часа отводится на изучение курса всеобщей истории XX века  и 44 часов на изучение истории России XX–  начало XXI века. Ос-

новные содержательные линии рабочей программы по истории для 11класса реализуются в рамках двух курсов: «История России» и «Всеоб-

щая история».  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. «История Отечества XX –  начало XXI в.»: 11 класс: базовый уровень 7-е изд. Козленко С.И.,Загладин Н.В.,Загладина Х.Т. – М.: ООО Рус-

ское слово – учебник, 2012 г. 

2. «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века. 11 класс: базовый уровень». 3-е изд. Загладин Н.В. – М.: ООО Русское слово – учебник, 

2012 г. 

3. Учебники: 

3.1. Н.В. Загладин, С.И. Козленко, С.Т. Минаков.  История Отечества XX –  начало XXI века: учебник для 11 кл. общеобразовательных учре-

ждений (базовый и профильный уровень). – М.: «Русское слово», 2011 г. 

3.2. Н.В. Загладин. Всемирная история: XX век: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровень). – М.: 

«Русское слово», 2011 г. 

4. Дидактический материал: 

4.1. Пазин Р.В. История. 10-11 кл. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. 400 заданий высокого уровня сложности. – Ростов н/Д: Легион, 

2013 г. 

4.2. Пазин Р.В. История России. Подготовка к ЕГЭ: анализ исторического источника. 10-11 кл. – Ростов н/Д: легион, 2012 г. 

4.3. Симонова Е.В. Тесты по истории россии: 11 кл.: к учебнику Н.В. Загладина, С.И. Козленко, С.Т. Минакова «История Отечества XX –  

начало XXI века. 11 кл.». –М.: «Экзамен», 2011 г. 

5. Методическая литература:  

5.1. Загладин Н.В, Козленко С.И., Загладина Х.Т. Методические рекомендации по использованию учебников: Н.В. Загладин «Всеобщая исто-

рия. Конец XIX – начало XXI века» (11 класс) при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. 4-е изд., перераб. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2009. 

5.2. Тугусова Г.В. «История в 11 классе. Поурочное планирование проверочными заданиями и контрольными тестами. Руководство для учите-

лей», М., 2012 г.  

5.3. История. 11 класс: поурочные планы по учебнику Загладина Н, В. ,Козленко С. И., Минакова С. Т., Петрова Ю. А.. «История Отечества. 

XX- начало XXI века». Ч. I / авт.-сост. Н.Ю. Бухарева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 259 с. 

5.4. История. 11 класс: поурочные планы по учебнику Загладина Н, В. ,Козленко С. И., Минакова С. Т., Петрова Ю. А.. «История Отечества. 

XX- начало XXI века». Ч. II / авт.-сост. Н.Ю. Бухарева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 239 с. 

 



5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010г. № 986 г. Москва) 

6. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и общеобразовательным учрежде-

ниям», утвержденные Постановлением Главного государственного врача РФ 29.12.2010 г. № 189. 

7. Основная программа основного общего образования ГБОУ СОШ «Образовательный центр» п. г. т. Рощинский 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Данный вариант тематического планирования  предназначен для 11 класса базового уровня. Курс рассчитан на 68 часов в год, из кото-

рых 24 часа отводится на изучение курса всеобщей истории XX века  и 44 часов на изучение истории России XX–  начало XXI века. Основные 

содержательные линии программы исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некото-

рых тем из состава обоих курсов: «Первая мировая война», «Вторая мировая война».  

В старшей школе ученики должны научиться систематизировать различную историческую информацию на основе собственных пред-

ставлений о закономерностях всемирно – исторического процесса; формировать собственный алгоритм решения исследовательских задач – 

формулировать проблемы и цели своей работы над проектом, определять способы и методы решения задач, прогнозировать ожидаемый ре-

зультат, корректировать свою деятельность путём рефлексии; научиться представлять результаты своей деятельности в форме конспекта, рефе-

рата, рецензии, тезисов, исторического эссе, резюме, презентации, выступления на круглом столе, конференции, дискуссии и т.п.; осуществлять 

несложный источниковедческий анализ. При знании фактического материала интерпретация источника не вызовет трудностей, даже если сам 

источник не знаком учащимся. Основное место при проведении практических занятий целесообразно отвести анализу письменных текстов (в т. 

ч. вариативных, альтернативных): законодательные акты, труды историков, эпистолярное наследие, произведения публицистического, карика-

турного жанров, свидетельства очевидцев, современников, иностранцев, статистика, художественная литература и т. д. Ученики самостоятель-

но решают проблемно-познавательные задачи, осваивают более сложные способы изучения исторического прошлого. Практические занятия 

могут быть целиком посвящены развитию познавательных умений (например, работе с картой); решению проблемно-познавательных задач; 

организации и представлению результатов творческо-поисковой деятельности.  

 Изучение истории в 11 классе целесообразно выстраивать на основе блочно-тематического распределения учебного материала, преду-

смотрев лекции (применять приемы от традиционных монологических до интерактивных, например, использовать элементы игры, дискуссии и 

т.д.), разнообразные виды семинара (развернутое воспроизведение информации (классический); заслушивание и обсуждение докладов, рефера-

тов; семинар-диспут, игра, исследование. Особенности данной формы – домашнее задание носит опережающий характер, а его проверка совпа-

дает с изучением нового материала; учащиеся выполняют преимущественно информационную функцию, а учитель – регулятивную и организа-

торскую), лабораторно-практические (доминирует развивающая цель, ориентированная на складывание умений), дискуссионные, игровые, за-

четные занятия.  

Цели изучения истории на ступени среднего (полного) общего образования (базовый уровень): 

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззрения учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнических традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 Расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических знаний об ис-

торическом процессе; 

 Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации историче-

ской информации как основы решения исследовательских задач; 



 Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать полу-

ченную историко-социальную информацию, определять собственное отношение к реальности, соотносить его с исторически сложившимися 

мировоззренческими системами; 

 Формирование исторического мышления – способности рассматривать события, явления, личности с точки зрения их исторической обу-

словленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

  выработка у старшеклассников способностей осмысливать исторические события в контексте исторического времени и пространства;  

 развитие у учащихся умений анализировать и оценивать события прошлого и настоящего, на основе источниковедческих и историографиче-

ских знаний, с позиций историзма, критического и творческого подхода; 

 формирование у учащихся навыков определения и аргументации своего отношения к историческим версиям и оценкам, опыта рассмотрения 

и обсуждения дискуссионных проблем истории и современности; 

 дальнейшая социализация молодых людей, выражающаяся в осознании своей причастности к судьбам страны и мира, соотнесении индиви-

дуальных интересов с потребностями развития страны, региона, социокультурной общности; 

 обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся, полученные в основной школе, путем концентрации программного материала 

вокруг ключевых, принципиально значимых проблем российской истории; 

 помочь учащимся понять сложность, многомерность и неоднолинейность исторического пути, пройденного Россией; 

 удовлетворить запросы учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению истории, научному понимаю ее роли и места в системе 

общественных дисциплин; дать элементарное представление о методах научного исследования; помочь определиться выборе своей будущей 

профессии; развить стремление к дальнейшему образованию и самообразованию. 

История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного образования, и имеет огромное значение для фор-

мирования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе исторического опы-

та. Без нее невозможна выработка общероссийской идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализирующемся обще-

стве. Основание выбора программы «История России. ХХ – нач. ХIХ века» Козленко С.И., Загладина Н.В., Загладиной Х.Т. – в ней учитывает-

ся уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся старшей школы. Это позволяет реализовать интегративный подход к истории 

отечественной и всеобщей, истории и обществознанию, с тем, чтобы сформировать целостную картину развития человеческой цивилизации. 

Одна из принципиальных установок курса - взвешенный подход к обозначению достижений и негативных явлений и процессов в исторической 

ретроспективе, а также тех факторов, которые позволяли России и ее народам созидательно решать проблемы, поставленные перед ними исто-

рией. Важным содержательным направлением курса является раскрытие роли выдающихся личностей Отечества. В программе делается акцент 

на раскрытие истории духовной культуры России, учитывается необходимость работы с историческим документом как основным источником 

исторических знаний, формирования у учащихся умения толковать и анализировать его. Одновременно решаются воспитательные задачи, ко-

торые являются главенствующими на базовом уровне. Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности 



Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип 

Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого подхода от деятельности учебной к дея-

тельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности уча-

щегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и 

умений творчества. 

Предмет «История» должен способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно поль-

зоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

Программа по истории реализует три основные функции:  

 Информационно-ориентировочную, обеспечивающую понимание и масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном 

плане и системе исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории; 

 Организационно - методическую функцию, которая позволяет с учетом целей, особенности фундаментального ядра содержания курса спро-

ектировать образовательную деятельность и обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать задачи социализации 

учащихся средствами учебного предмета «История»; 

 Социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных явлений, процессов и социальных закономер-

ностей, происходящих на протяжении всей всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию 

и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и 

созидающей новый опыт на основе прежнего. 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 

—  компетентностный подход к определению целей и содержания школьного исторического образования; 

—  системный подход к анализу прошлого; 

— многофакторный подход к изучению причинно-следственных связей; 

— деятельностный подход к отбору исторического содержания; 

—  государственнический подход к реализации воспитывающей функции школьного исторического образования, в рамках которого формируется 

положительная гражданская идентичность учащихся, воспитываются патриотизм и уважение к своему Отечеству, правам и свободам человека, соци-

альная ответственность, приверженность к гуманистическим, демократическим и нравственным ценностям. 

Результаты изучения и освоения учебного предмета ИСТОРИЯ. 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

3) понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность;  

4) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-



ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

5) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитываю-

щего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

6) 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 России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей;  

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравствен-

ных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в ЧС, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта эколо-

гически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи; 

13) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, обще-

ственную и др.,  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-

тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; владение основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5) овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями, использовать современ ные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-

стей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

10)  способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах; 

11)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

12)  активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

13)  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

14)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения ИСТОРИИ РОССИИ и ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ должны отражать: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур;  

2) формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства; развитие 

у учащихся стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

3) овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества и истории собственной страны, базовыми историческими знаниями о закономерностях российской истории, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества; 

4) формирование умений применять исторического знания, понятийный аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности, осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явле-

ниях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней, раскрывая её познавательную ценность; чи-

тать историческую карту и ориентироваться в ней; 

6) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и чел о-

вечества в целом; 

7) приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

8) приобретения опыта активного освоения исторического и культурного наследия своего народа, родного края, России, стремления сохранять 

и приумножать культурное наследие; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и много-

конфессиональном Российском государстве; 

9) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира, 

создание основы для формирования у учащихся интереса к дальнейшему расширению и углублению исторических знаний.  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 



 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурно-

сти, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характер-

ные для общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение 

к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении за-

дач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Категория «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни»: 

1. К познавательной компетентности относятся умения: 

- осознавать сферы своих познавательных интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности; 

- определять причины возникших трудностей и пути их устранения; 

- развивать способности и готовность учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке; 

- приобрести навыки научно-исследовательской деятельности. 

2. В области информационно-коммуникативной компетентности учащиеся должны приобрести умения: 

- производить информационно-смысловой анализ текста, используя различные виды чтения; 

- создавать краткие, выборочные или полные письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную или прочитанную информа-

цию; 

- составлять план, тезисы конспекта;  

- пользоваться различными источниками информации, включая электронные; 

- осознанно выбирать средства языка и знаковые системы для передачи  информации и переводить её из одной знаковой системы в другую.  

3. В области социально-мировоззренческой компетенции учащиеся должны овладеть умениями: 

- формулировать свои взгляды; 

- осознанно определять  свою  национальную,  социальную, конфессиональную идентичность; 

- адаптироваться к жизни социума; понимать значение традиций и устоев; 

- проявлять спою гражданскую позицию; 

- ответственно относиться к выбору профессии.  

Результат обучения /Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 

 В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 



знать/понимать: 

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его со-

здания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для ар-

гументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

Результатом изучения истории в средней школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Формы и методы контроля: тестирование, опрос, хронологический и терминологический диктанты, контрольная работа, анализ исторических 

источников, индивидуальные сообщения уч-ся с компьютерной поддержкой, сравнительная характеристика исторических курсов различных 

эпох, исторических персонажей, репетиционное тестирование в формате ЕГЭ. 

Место предмета «История» в учебном плане. 

В соответствии с ФГТ среднего основного общего образования предмет «История» на базовом уровне изучается 10-11 кл. На каждую учебную 

неделю в 11 классе выделяется по два урока. Количество часов в год– 68, в неделю – 2 часа. История России – 44 часа, всеобщая история – 24 

часа. В программе предусмотрены вводные и повторительно - обобщающие уроки, которые способствуют активизации учебной работы школь-

ников, формированию у них целостных исторических представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и отечественной 

истории. Согласно  учебному  плану  ГБОУ  СОШ  п. г. т. Рощинский «ОЦ» на  изучение  предмета «История»  в  11  классе  отводится 2 учеб-

ных часа  в  неделю, 68 часов в год, что соответствует требованиям ФГТ.   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ». 11 КЛАСС. (68 ч.). 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24ч.) 

Тема 1. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX - середина XX в. 



     Циклический характер развития рыночной экономики в индустриальном обществе. Основные направления научно-технического прогресса: 

от технической революции конца XIX в. к научно-технической революции XX в. Экономическая  модель монополистического капитализма и 

противоречия ее развития. Модели ускоренной модернизации в XX в.: дискуссия о догоняющем развитии и особом пути. 

    Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-

демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и изменение практики конституционного строитель-

ства в условиях формирования социального правового государства. 

    Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Фашизм  и национал-социализм как 

тоталитарные идеологии. 

     Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX -  середине XX в.  Мировые войны в истории челове-

чества: социально-психологические, демографические, экономические и политические причины и последствия. Складывание международно-

правовой системы. Лига Наций и ООН. 

Тема 2. Мировое развитие во вт. пол.XX - начале XIX в. Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

   Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационно-технологическая революция второй половины XX в. и становление информационного общества. Собственность, труд и твор-

чество в информационном обществе. Переход к социально ориентированной экономике. Государство благосостояния. Эволюция собственно-

сти, трудовых отношений и предпринимательства в XX в. Изменение социальной структуры индустриального общества. Общество потребле-

ния и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

   Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. Новые левые. Молодежное, антивоенное, 

экологическое, феминистское движения. Проблема политического  терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-

психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. Развертывание интеграционных процессов в 

Европе. 

   Биполярная модель международных отношений в период «холодной войны». Формирование и развитие мировой системы социализма и ее 

распад. Страны Восточной Европы на современном этапе развития. 

  «Новые индустриальные страны»: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-

освободительные движения региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. Глобализация общественного разви-

тия на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности совре-

менных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «Юга». 

   Система международных отношений на рубеже XX - XXI вв. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «хо-

лодной войны». Европейский союз. Распад биполярной модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Кри-

зис международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

   Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Ин-

тернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «бипо-

лярной» модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

мире после окончания  

   Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже  XX - XXI вв. Роль политических технологий в 

информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либераль-



ная идеологии. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и Церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возникновения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в н. XXI в. 

   Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование новой научной картины мира. Нарастание техно-

кратизма и иррационализма в общественном сознании. От модерна к модернизму - изменение мировоззренческих и эстетических основ худо-

жественного творчества. Особенности духовной жизни современного общества. Изменение в научной картине мира. Мировоззренческие осно-

вы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (44 ч). 

Тема 1.  Российская империя накануне Первой мировой воны (7часов). 

   Россия на рубеже XIX - XX вв. Территория и население страны. Влияние их особенностей на развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия 

- многонациональное и поликонфессиональное государство. Российская модель модернизации. Место России в мировой экономике рубежа 

XIX-XX вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. Лидирующие позиции отечественного капитала в народном хозяйстве 

страны. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства. Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в 

экономике России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни. Расслоение крестьянства. Выделение слоя 

зажиточных крестьян. 

   Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. Необходимость модернизации политической системы России. Углубле-

ние разрыва между относительно развитым индустриальным и архаичным аграрным секторами. Рост социального напряжения в стране. Кон-

сервативный курс Николая II. Столкновения взглядов в политической верхушке России по вопросу о путях развития страны (позиции С.Ю. 

Витте и В.К. Плеве). Обострение ситуации в деревне. Изменение характера выступления рабочих и выдвижение ими политических требований. 

Традиционно-попечительская политика правительства по отношению к рабочим. Полицейский социализм. Положение на национальных окраи-

нах империи. Русификация. Студенческие выступления. 

   Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале XX в. Столкновение России и Японии' по территориальному вопросу. 

Русско-японская война: ход боевых действий, причины военных неудач России. Портсмутский мир - успех дипломатии России в условиях про-

игранной войны. 

   Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, 

методы борьбы. Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. Движение в защиту монархии. Черносотенцы. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. - первый шаг в преобразовании государственного строя на конституци-

онно-парламентской основе. Различное отношение в российском обществе к Манифесту. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, 

его уроки и значение. 

   Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности оформления политических партий в России. Влияние Манифе-

ста 17 октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных выступлений на создание партий. Основные поли-

тические партии России начала XX в. 

   Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов Российской империи». Характерные черты выборов в Государствен-

ную думу (выборы - не всеобщие, не прямые и не равные). I и II Государственные думы: состав, деятельность, причины роспуска. 

   Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным движением и, легальной 

оппозицией. Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государственная дума. Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное со-

держание аграрной реформы: свободный выход крестьян из общины; отмена ограничений личных прав крестьян; переселенческая политика; 

создание фонда для наделения крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов. 

Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912-1913 гг. Ленские события 1912 г. 



   Культура России в конце XIX — начале XX в. Крупные города как центры сосредоточения основных учебных и культурно-просветительских 

учреждений.  Российская деревня как обособленный мир в общественно-культурной среде. Достижения российской науки. Идейные искания и 

художественная культура. Отражение сложности и противоречивости эпохи в художественной культуре начала XX в. Декадентство. «Серебря-

ный век». Создание Художественного театра. Система К.С. Станиславского. Кинематограф России. Музыка. Изобразительное искусство. Куль-

турно-эстетическое объединение «Мир искусства». Архитектура. Основные направления в искусстве. Элитарная культура. Традиционная куль-

тура основной массы населения. Спорт в Российской империи. 

Тема 2. Россия в годы революций и Гражданской войны (интегрированный курс, 7 ч.). 

   Россия в Первой мировой войне: Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. 

Вступление России в Антанту. Начало и характер Первой мировой войны. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, значение для хода 

войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. 

   Война и российское общество. Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. «Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». 

Роль Г.Е. Распутина в политической жизни империи в научной и публицистической литературе. Политический кризис накануне 1917 г. 

Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Создание Временного прави-

тельства.  Апрельский кризис Временного правительства. «Революционное оборончество» -сторонники и противники. Июньский и июльский 

кризисы власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление совет-

ской власти. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в исторической литературе. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и 

управления. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Заключение Брестского мира и его по-

следствия. Предпосылки Гражданской войны. 

   Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской 

войны. Цели и состав белого и красного движений, другие участники войны. Советская республика в кольце фронтов. Создание Красной Ар-

мии. Революционный Военный Совет (РВС). Политика военного коммунизма. Решающие сражения Гражданской войны (март 1919-март 1920). 

Война с Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. Причины победы красных и поражения белого движения. Завершающий этап 

Гражданской войны (конец 1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». Итоги Гражданской войны. 

Тема 3. Советское государство и общество в1920-1930-е гг. (8 ч.) 

   Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг. Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Распространение новой экономической политики на промышлен-

ность и торговлю, НЭП в деревне. Роль государства в экономике периода нэпа. Денежная реформа. Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и 

его кризисы. Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 1921-1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Ре-

прессии против представителей интеллигенции, служителей Церкви. Политика ускоренной индустриализации. 

   Образование СССР и его международное признание. Предпосылки образования СССР.  Образование СССР, высшие органы власти. Первая 

Конституция СССР (1924). Международное положение России после окончания Гражданской войны и интервенции. Белая эмиграция, ее влия-

ние на отношение стран Запада к СССР. Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение советско-

германского соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии. Период дипломатического признания СССР со стороны большин-

ства стран мира (1924 -1926). Военная тревога 1927 г. 



   Культура и искусство после октября 1917 г. Раскол деятелей культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. Разно-

образие литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. Рождение идеологического диктата в художествен-

ной жизни.  

   Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная революция. Задачи индустриализации. Коллективизация, ее 

принципы - провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация положения в де-

ревне во второй половине 1930-х гг. Социалистическое соревнование. Основные результаты индустриализации. Создание индустриальной базы 

страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке.  

   Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация вооруженных сил и развитие их экономической базы - военно-

промышленного комплекса (ВПК). Модернизация и изменение социально-демографической структуры советского общества. 

   Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и науки. Спорт и физкультурное движение. 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание централизованной системы управления обществом. Партия большевиков в 1920-

е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть с 1923 по 1928 г.  Негативные последствия возвышения И.В. Сталина 

и утверждения его в качестве лидера партии. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Убийство 

СМ. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г. 

   Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода социали-

стического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Роль кинематографа. Ужесточение цензуры. 

   Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и про-

блемы коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, война в Испании, вторжение Японии в Китай). Воен-

ное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки 

Халхин-Гол. 

   Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние совет-

ско-германских отношений на развитие событий накануне Второй мировой войны. 

   СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от   

28 сентября 1939 г. Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. Советско-финская 

война. Создание германского плана «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры по 

подготовке страны к войне: формирование государственных материальных резервов; изменения в трудовом законодательстве; введение всеоб-

щей воинской повинности. Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. 

Тема 4. Вторая мировая и Великая Отечественная война 1941-1945 гг.(интегрированный курс, 7ч.) 

   Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. Причины летней катастрофы 1941 г. Мобилизация страны на 

войну. Народное ополчение. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской коалиции. Бое-

вые действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона Сталинграда. Бои за Кавказ. 

   Перевод экономики СССР на военные рельсы. «Все для фронта, все для победы!» Создание новых образцов военной техники.  

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, 

причины и значение победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Битва на Орловско-Курской дуге 

и ее значение. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция, ее значение для сов-

местных действий союзников. Идеология, культура и война.  

   Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 

Государственная политика на освобожденных территориях. Депортация народов. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие 



второго фронта. Ялтинская конференция. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. Антифашистское восстание в Праге. Освобождение 

Чехословакии советскими войсками. Потсдамская конференция. Противоречия между союзниками и их последствия. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в войне с Японией. Масштаб Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Тема 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. (7 ч.) 

    Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны». Перемены в советско-американских отношениях. Док-

трина Трумэна и «политика сдерживания СССР». «Доктрина отбрасывания». СССР и «план Маршалла». Значение конфликта между СССР и 

Югославией для формирования политики И.В. Сталина в Восточной Европе. Формирование биполярного мира. Создание двух германских гос-

ударств - ФРГ и ГДР. Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной обстановки. Локальные вооруженные конфликты. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Постепенный переход страны на мирный путь развития. Влияние сложного положения 

страны, в том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное 

время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946-1950). Послевоенные репрессии. Соперни-

чество в верхних эшелонах власти. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей». 

   Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиска новых пу-

тей развития советского общества. Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. 

Сложности экономического развития. Положение деревни, крестьянства. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. 

Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход политического лидерства к 

Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития общества. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Пересмотр наследия И.В. Сталина в области внешней политики. Мирные инициативы 

СССР. Нормализация отношений между СССР и Югославией. Вопрос о заключении мирных договоров с Германией и Японией. XX съезд 

КПСС о возможности предотвращения новой мировой войны и о мирном сосуществовании государств с различным социальным строем как 

«формы классовой борьбы». Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы. Венгерские и польские собы-

тия 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис. 

   Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. 

Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация художественных и публицистических работ, освещавших ранее запретные 

темы. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева. Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. 

Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. 

Начало освоения космоса. Административные реформы. КПСС о полной и окончательной победе социализма в СССР, переходе к созданию 

коммунистического общества. Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Нарастание про-

тиворечий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. 

   Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. От жесточайшего контроля над всеми формами творческой деятельности к «оттепели». Сосуще-

ствование двух пластов культуры - официального, подцензурного и неофициального, существовавшего вне и помимо учреждений культуры. 

Ужесточение партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил на восстановление разрушенной экономики. Постанов-

ление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Достижения советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в науке. Из-

менение отношения власти к Православной церкви. Духовная жизнь в период «оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. От-

ступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь.  

Тема 6. СССР в годы «коллективного руководства» (6 ч.). 

   Политика и экономика: от реформ - к «застою». Приход к власти Л.И. Брежнева. Система «коллективного руководства». Экономические ре-

формы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост про-



изводства. Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы «застоя» в жизни страны. Политика консервации сложившихся 

методов руководства. Ограниченность эффективности проведенных реформ. Рост зависимости страны от ввоза сельскохозяйственной продук-

ции из-за рубежа. Нерентабельность экономики. Дефицит товаров народного потребления. 

   СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Начало распада «социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в Чехосло-

вакии. Доктрина Брежнева. Обострение отношений СССР с Югославией, Албанией и Румынией. Война в Юго-Восточной Азии. Помощь СССР 

Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке. Переход к политике разрядки международной напряженности. Догово-

ры между СССР и США. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Причины срыва политики раз-

рядки. 

   Духовная жизнь в СССР середины 1960-х -середины 1980-х гг. Партийный аппарат и общество. Тезис о построении в СССР общества разви-

того социализма. Идеология инакомыслия и его подавление. Самиздат. Правозащитная деятельность. Отражение международных обязательств 

СССР по соблюдению прав человека в Конституции 1977 г. Основные направления альтернативной идеологии. 

Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан, последствия этого решения. 

Обострение отношений между СССР и США. Военные действия КНР против Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. и СССР. Деятель-

ность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией.  

   Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 

Тема 7. Перестройка и распад советского общества (4 ч.). 

   Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление 

высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьян-

ством, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЗС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. Закон о государственном предприятии (объединении): пе-

ревод предприятий на самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную (частнопред-

принимательскую) трудовую деятельность. Забастовки 1989 г. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. Трения между союзными 

республиками, в том числе Россией, и союзным центром власти. 

   Развитие гласности и демократии в СССР. Средства массовой информации: от единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. 

Основные направления политической дифференциации: проперестроечное - за обновление общества на базе социалистических ценностей; кон-

сервативное - за коррекцию процесса перестройки, пошедшего в ошибочном направлении; радикально-демократическое - поддерживающее 

движение на пути к либеральным ценностям; державно-патриотическое; националистическое. Создание Комиссии по реабилитации жертв по-

литических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Политический раскол советского общества. Возникновение политических организаций, 

независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе. Консолидация  сил,  оппозиционных курсу перестройки, 

в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской Федерации.  

   Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи нового 

политического мышления. Новая цель внешней политики - решение глобальных проблем современности, связанных с ядерной и экологической 

угрозами, развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, а также прекращение локальных конфликтов. Пути нормализации 

отношений с США. Новые инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской территории. Распад 

системы союзов СССР. Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы.  

   Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональных отношениях в 

СССР. Превращение националистических партий и движений в союзников радикальных сторонников ускоренного осуществления рыночных 

реформ и демократизации в России. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагор-

ного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик 



из состава СССР. Очаги напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии (заявление Абхазии о выходе из Грузии), Молдавии (появление 

самопровозглашенной республики Приднестровье). Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из национальных республик. Во-

оруженные столкновения между воинскими частями Союза ССР и сторонниками независимости в ряде республик. Принятие Декларации о су-

веренитете РСФСР (12 июня 1990 г.). Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к сохранению Союза. Попытка пе-

реворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза суверенных 

государств (ССГ) с сохранением системы центральной президентской власти. Создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Раздел 8. Россия на рубеже XX - XXI вв. (интегрированный курс, 6 ч.). 

   Реформы и политический кризис 1993 г. Сложное положение экономики России в начале 1990-х гг. Опыт «шоковой терапии». Либерализация 

цен. Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение приватизации. Структурная 

перестройка экономики. Отношение к проводившимся реформам - главный критерий размежевания политических сил. Рост оппозиции к курсу 

Президента России и правительства. Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических сил. Политический и конституционный кризис 

1993 г. Страна на грани гражданской войны. Противостояние Президента и Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., их итоги. Пре-

кращение деятельности Советов и ликвидация советской формы государственного устройства. Новая Конституция России. Итоги выборов в 

Государственную Думу (1993). 

   Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Обострение отношений между центром власти в Москве и субъ-

ектами Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало чеченского конфликта. Исламский фундаментализм. Выборы 

1996 г., их результаты и влияние на политическую жизнь. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Политическое раз-

витие России после выборов 1996 г. Рост преступности и криминализации в экономике. Проблема своевременной выплаты зарплат бюджетни-

кам. Приток беженцев из бывших союзных республик. 

   Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. Примакова, шаги по стабилизации экономики. 

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Террористические акты в ряде городов 

России. Контртеррористическая операция. Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Появление на политической арене движений 

«Единство», «Отечество - Вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. «Единая Россия». Итоги выборов 2003-2004 гг. 

Путь реформ и стабилизации. Принятие «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», военной доктрины и доктрины ин-

формационной безопасности. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. Рефор-

ма Вооруженных сил. Новая модель отношений власти и общества. 

   Новый этап в развитии Российской Федерации. Курс на стабильный экономический рост. Сокращение внешней задолженности, рост уровня 

жизни и решение социальных проблем. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье», «Развитие агропромышленного 

комплекса», «Образование». Новая стратегия развития страны. Реформа аппарата управления. Избирательная реформа, создание Общественной 

палаты. Парламентские (2007) и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание Д.А. Медведева Президентом Российской Федерации. 

Ориентиры внутренней политики России в современных условиях. 

   Внешняя политика демократической России. Международное положение Российской Федерации после распада СССР. РФ - правопреемница 

СССР. Проблема определения новых задач внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания России в систему развивающихся 

на основе конкуренции мирохозяйственных отношений, налаживания сотрудничества с международными финансовыми институтами. Пробле-

ма обеспечения безопасности через продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. 

Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семерка». Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во 

взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. Смена прио-

ритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и Белоруссия - движение к союзу: достижения и проблемы. Россия на междуна-



родной арене в нач. XXI в. Соглашение (2000) об образовании Евроазиатского экономического сообщества в составе России, Белоруссии, Ка-

захстана, Киргизии и Таджикистана. Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с международным  терроризмом. Крупные меж-

дународные проекты с участием России (мирное освоение космического пространства, экономическое и военно-техническое сотрудничество 

России с Китаем, Индией, странами Юго-Восточной Азии). 

   Искусство и культура России к началу XXI в. Информационная открытость российского общества. Отсутствие идеологического диктата и 

цензуры. Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Новые течения в молодежной культуре, тенденции к вестернизации. Разви-

тие отечественной массовой культуры. Развитие сферы религиозного образования и воспитания. Обращение к историко-культурному наследию 

страны. Процесс духовного переосмысления прошлого. Роль телевидения в удовлетворении культурных потребностей населения. Интернет. 

Отечественная культура и постмодернизм. Современная российская литература. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура: но-

вый традиционализм и новое искусство. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

1. ТСО. 

2. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным разделам истории 

3. Электронные библиотеки по курсу история 

4. Учебно-методические материалы:  

5. Библиографические сведения об исторической литературе, исторические документы, отрывки из трудов историков 

http://www.histori.ru;    http://www.hist.msu.ru;  http://www.hist.1 september.ru;  http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

6. Исторические фотодокументы, репродукции  http://www.auburn.edu;   http://historiwars.narod/ru 

7. Исторические фотодокументы, записи песен, гимнов, речей http://www.humanities.edu 

8. Карты http://www.ostu.ru/personal 

9. Презентации  

10. Справочные и дополнительные материалы по истории 

http://www.vseslova.ru 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр ИОР 

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

http://standart.edu.ru/ - сайт ФГОС 

http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

http://www.pish.ru/сайт журнала «ПИШ» с архивом   

http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя http://www.fipi.ru - ФИПИ 

http://www.uchportal.ru/ - учительский портал http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников  

http://www.historic.ru -Historic.Ru: Всемирная история  

http://rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах  

http://www.worldhist.ru - Всемирная история: единое научно-образовательное пространство  

http://www.hrono.ru  - ХРОНОС — Всемирная история в Интернете   
http://схемо.рф/shemy/istorija история, обществознание , право в схемах и таблицах. 

http://www.histori.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://www.auburn.edu/
http://historiwars.narod/ru
http://www.ostu.ru/personalПрезентации
http://www.ostu.ru/personalПрезентации
http://www.vseslova.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://схемо.рф/shemy/istorija


http://history.standart.edu.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации. История. Обществознание. 

11. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция 

12. Агафонов С. В. История России в таблицах. 6 – 11 класс. Справочные материалы. М., Астрель, 2005. 

13. Алиева С. К. Всеобщая история (в таблицах и схемах). Для школьников. М., «Лист»,2005. 

14. Кириллов В.В. Отечественная история в таблицах и схемах. М., Эксмо, 2006. 

15. Дискуссионные вопросы изучения истории России XX века: 10-11 классы/ Сорокина Е.Н. - М.: ВАКО, 2012. 

16. ЕГЭ 2015: История: самое полное издание типовых вариантов заданий/ авт.-сост. Я.В. Соловьёв, Е.А. Гевуркова. - М.: Астель, 

2015. 

17. История России в 20 веке (1900-1945  гг.): Новый экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ/Я.В. Соловьёв. - М.: Астель; Вла-

димир: ВКТ,2011. 

18. История. Всероссийские олимпиады. Вып.1/ С.И. Козленко, И.В. Козленко. - М.: Просвещение, 2008. 

19. Контрольно-измерительные материалы. История России.  Базовый уровень: 11 класс/ Сост. К.В. Волкова. - М.: ВАКО, 21012. 

20. Тестовые задания по истории России: В2 ч.  Ч.2 17-19 века. 10 класс 2 -е изд./  О.В., Иоффе А.Н. - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2010. 

21. Новейшая история России, 1945-2006 гг. : кн. для учителя / А.В. Филиппов. – М. : Просвещение, 2007. 
22. История: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы / Авт. П.А. Баранов, С.В, Шевченко; под ред. П.А, Баранова. – М.: СПб: «Просвещение», 

2014. 

23. Гевуркова Е.А. ЕГЭ 2010. История. Типовые тестовые задания / Е.А. Гевуркова. Я.В. Соловьев. – М.: Экзамен, 2010. 

24. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. Авторы-составители :А.С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, 

Т. А. Сивохона. Учебное пособие.. 

 

 

http://history.standart.edu.ru/

