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Пояснительная записка 
 

Методологическая основа преподавания курса истории в 11 классе базируется на 
следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 
 
 - принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 
научных исследований;  
- многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 
мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 
поколений, народов и государств; 
- многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; - 
исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 
прежде всего, с учебными предметами социальногуманитарного цикла;  
- историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
 
     Главной целью школьного исторического образования является формирование у 
обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 
всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 
общества, а также современного образа России. 
   Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый 
уровень) в 11 классе являются:  
• формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 
мире;  
• овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 
об общем и особенном в мировом историческом процессе;   
• формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении;  
• овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников;  
• формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике; 
 • овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 
истории;  
• овладение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; 
 • формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание курса соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, 
наглядности, соблюдения преемственности в образовании, системности вопросов и 
заданий, их практической направленности; позволяет уделить необходимое внимание 
наиболее важным проблемам развития человеческого общества, особенностям развития 
отдельных регионов, проследить динамику исторического развития, его основные 
этапы; показать всю сложность и многомерность истории России и других стран, 
переломные моменты их истории XX века, продемонстрировать одновременное 
действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 
период. 
Развивающий потенциал курса связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению 
и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе — к развитию исторического 



мышления, формированию историко-политической и гуманитарной культуры учащихся, 
развитию их способности понимать историческую логику общественных процессов. 
Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание данной программы, 
наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач также являются: 
- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 
учащегося; 
- компетентностный подход, рассматривающий, приоритетным в процессе усвоения 
программы по всеобщей истории, формирование комплекса общеучебных 
(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 
деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся средней школы; 
- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 
предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 
учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход 
переходный - от фронтального к индивидуальному; 
- личностно-ориентированый (гуманистический) подход, рассматривающий обучение 
как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов 
как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — 
мотивация и стимулирование осмысленного учения; 
- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 
которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. 
Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 
выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 
действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и 
самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как 
ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 
 
Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах: 
- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 
их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое 
явление следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы 
во вневременных рамках; 
- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 
искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 
разносторонне, многогранно; 
- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 
учётом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных 
личностей, различных форм их проявления в обществе; 
- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 
осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа 
объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет 
увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные 
пути развития. 
При изучении курса «История» в средней  школе необходимо использовать 
межпредметные связи, что широко представлено в параграфах учебников. Прежде всего, 
следует опираться на знания учащихся по обществознанию, литературе, географии,  и 
др. 
 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 
 



Программа базового уровня исторического образования в средней школе ориентирована 
на изучение истории XX – начала XXI века в течение трех лет. В учебном плане объем 
учебного времени, отведенный для изучения истории, составляет В 11 классе- 68 часов. 
Исходя из сложившейся традиции, в старшей школе учебный курс предлагает изучение 
отечественной и всеобщей истории. 
 

 Личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения учебного предмета 

 
Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 
являются: 
 • складывание российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  
• формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн);  
 • формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения;  
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации.  
 
Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих 
умений:  
• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной ранее цели;  
• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
 • организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;  
• определять несколько путей достижения поставленной цели;  
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
 • осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  
• искать и находить обобщённые способы решения задач;  
• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 
отношении действий и суждений другого;  
• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  
• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  
• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  
 
Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на базовом 
уровне научатся: 
 • рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  
• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
 • характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 
событий; 
 • представлять культурное наследие России и других стран;  



• работать с историческими документами;  
• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
• критически анализировать информацию из различных источников;  
• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 
персоналиями;  
• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 
информации;  
• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 
макетов, интернет-ресурсов;  
 • работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду исторической 
карты;  
• владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 
программой;  
• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; • 
оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в;  
• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в 
науке их современных версиях и трактовках. 
 

 Результаты освоения учебного предмета 
 

В процессе освоения курса «История» у учащихся  11 классов должны быть 
сформированы: 
• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 
• осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности; 
• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур; 
• основы саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; 
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, достигать 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 
• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; 
• представления о России в разные исторические периоды; 
• знания о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте мирового 
развития; 
• взгляд на современный мир с точки зрения интересов России, понимания ее прошлого 
и настоящего; 



• представления о единстве и многообразии многонационального российского народа; 
• умения сравнительного анализа исторических событий и аналогичных исторических 
процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 
• способности отличать интерпретации прошлого, основанные на фактическом 
материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения; 
• представления об особенностях современного глобального общества, информационной 
политике и механизмах создания образа исторической и современной России в мире; 
• умения реконструкции и интерпретации прошлого России на основе источников, 
владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для комплексного 
анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России; 
• умения применять исторические знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении; 
• навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 
• умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 
тематике. 
В процессе освоения курса «История» учащиеся 11 класса должны знать/уметь: 
• самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
• владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
• ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-__ использовать 
средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении 
поставленных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
• определять назначение и функции различных социальных институтов; 
• самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства; 
• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
• представления о современной исторической науке, ее специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире. 

 
 

Содержание учебного предмета 
11 класс 

Межвоенный период (1918 – 1939) – 8 часов. 
Противоречия послевоенной стабилизации.Экономический бум (эра «просперити»), торжество 
консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 
экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого 



индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. 
Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 
Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в 
управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный 
блок» «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский 
путч» 1920 г., восстание коммунистов в 
Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. Основные экономические и 
социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении 
промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о трудовых от- 
ношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально ориентированного этапа 
развития современного капиталистического государства как главный исторический итог 
«Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношениек Ф. Д. 
Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности 
экономического кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального 
маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска 
национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. Кризис Веймарской республики в 
Германии.Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях 
мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-
социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения 
тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933—1939). 
Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, 
закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». 
Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашист- 
ского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и культурной 
жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма как 
террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в 
эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. Политическая неустойчивость 
во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 
1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином 
фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, 
коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: 
запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное 
законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. Революция 
1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в 
испанском обществе: левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. 
Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны 
(1936—1939). Поддержка мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. 
Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. 
Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 
Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 
Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. 
Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. эры пацифизма и крах Версальско-Ва- 
шингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского договора нацистской 
Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. 
Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих 
стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). 
Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. 
Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной 
безопасности в Европе. Англофранко-советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-
германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия 

Вторая мировая война – 4 часа. 
 

Причиныи характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало 
войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном 
фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской 



Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. 
Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — 
составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе 
над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 
контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской 
Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 
Сталинградская битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. Стратегической 
инициативы в войне к Красной Армии. Начало войны на Тихом океане. Нападение 
Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии 
и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г. Перелом в войне на Тихом 
океане в 1943 г. Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в 
октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки 
летом 1943 г. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима 
Муссолини в сентябре 1943 г. 
Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Лендлиз. Тегеранская конференция 
«Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во 
Франции. Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 
Коминтерна. Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. 
Холокост. Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. 
Насильственное переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских 
лиц. Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. 
Партизанская война в Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. 
Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало 
освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис 
нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны 
бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. Провал 
контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-
Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение Польши. 
Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская 
операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная 
капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 
Берлинская (Потсдамская) конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 
г.Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 
1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление 
СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 
Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. Жертвы. 
Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу. 
Соревнование социальных систем – 7 часов. 
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). 
Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. 
Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола 
Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка 
вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества 
двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и 
сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в 
Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало 
западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. 
Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление 
коммунистических режимов в Восточной 
Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической 
взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный 



признак «холодной войны». Международные отношения в условиях двухполюсного 
(биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных отношений: 
противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. Ослабление 
международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советско-
югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. 
Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский 
кризис 1958—1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений 
и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трёх средах. 
Достижение Советским Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с США. 
Начало разрядки международной напряжённости в начале 1970-х гг. Соглашение об 
ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 
противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 
1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и 
региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки 
в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое 
политическое мышление» М. С. Горбачёва. Возобновление советско-американского 
диалога. Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 
Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—1970-е гг. 
Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения. 
Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая 
интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское 
экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 
государственной собственности и регулирования с поощрением 
частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения 
спроса — массовому производству должно соответствовать массовое потребление. 
Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». 
Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 
индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства 
благосостояния в развитых странах мира. Причины и сущность экономических кризисов 
1974—1975 и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному 
информационному обществу. Перегруженность государства социальными 
обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего всё новых ресурсов 
индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция. 
Главные черты постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. 
Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования 
в информационном обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование 
новых ценностей. Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к 
демократическим формам правления как вектор исторического развития 
постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. 
Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены 
диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. 
Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма 
как общественно-политической системы в результате революций 1989—1991 гг. Три 
этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой 
войны: формирование государства благосостояния с широкими социальными 
гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с 
опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от 
крайностей 
первых двух подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации 
рынка, монетаризм, теория предложения. Главные направления политики 



неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, 
поощрение предпринимательства, открытие 
экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие 
новейших технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 
экономики, ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: 
идеи социальной ответственности гражданского общества и государства перед мало 
имущими при поддержке частнопредпринимательской инициативы. Главные 
направления политики «третьего пути»: вложения в человеческий капитал (социальное 
обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: 
улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание неравенства и 
контрастов богатства и бедности. 

 
Великая Отечественная война. 1941 – 1945гг. – 20 часов 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 
освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 
негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 
международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 
"Зимняя война" с Финляндией. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 
(июнь 1941 - осень 1942). План "Барбаросса". Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 
г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины 
поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 
страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин - Верховный 
главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 
народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 
Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 
планов "молниеносной войны". 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой - весной 
1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 
битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 
ленинградцев. "Дорога жизни". Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 
производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. "Генеральный план 
Ост". Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря 
уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 
Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 
заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 
культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 
лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны 
(осень 1942 - 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 
1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 
"Дом Павлова". Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и 
наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом 
гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 



Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения 
под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 
Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 
Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом - осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 
подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы 
над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 
гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 
Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 
военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943 - 1946 гг. Человек и война: 
единство фронта и тыла. "Все для фронта, все для победы!". Трудовой подвиг народа. 
Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 
Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 
фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 
повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 
Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 
система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 
городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 
детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 
Песня "Священная война" - призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 
композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 
Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 
военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 
митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 
СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 
г. Французский авиационный полк "Нормандия-Неман", а также польские и 
чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 
Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 
содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 
Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 
Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 
окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 
Германией в 1944 - 1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 
Начало советского "Атомного проекта". Реэвакуация и нормализация повседневной 
жизни. ГУЛАГ. Депортация "репрессированных народов". Взаимоотношения 
государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие 
Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и 
дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская 
конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 
демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре "Д"). Решение проблемы 
репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые 
действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 
Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 
Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 



"холодной войны". Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение 
главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 
Изменения политической карты Европы. 

Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг. – 28 часов 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 
ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 
страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация 
армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей "пропавших без вести" 
фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 
детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 
экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 
Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных 
регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский "атомный 
проект", его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на 
послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 
коммерческая торговля. Голод 1946 - 1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 
системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 
системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 
контроля. Послевоенные репрессии. "Ленинградское дело". Борьба с 
"космополитизмом". "Дело врачей". Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. 
Лысенко и "лысенковщина". Сохранение на период восстановления разрушенного 
хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и 
национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в "старых" и "новых" 
республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 
"холодной войны". "Доктрина Трумэна" и "План Маршалла". Формирование 
биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения 
со странами "народной демократии". Создание Совета экономической взаимопомощи. 
Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 
договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

     Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 
власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 
Первые признаки наступления "оттепели" в политике, экономике, культурной сфере. 
Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение "культа личности" 
Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: 
содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации 
жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 
Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 
Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. "Антипартийная группа". 
Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 
"Шестидесятники". Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 
Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 



"железного занавеса". Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 
формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 
Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 
попытки создания "советской моды". Неофициальная культура. Неформальные формы 
общественной жизни: "кафе" и "кухни". "Стиляги". Хрущев и интеллигенция. 
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и "тамиздат". 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. "Догнать и 
перегнать Америку". Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 
целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-
технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-
ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 
Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 
Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 
Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. 
Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 
республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского 
общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 
Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 
Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных 
НИИ. XXII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 
"нового человека". Бригады коммунистического труда. Общественные формы 
управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 
"государству благосостояния": мировой тренд и специфика советского "социального 
государства". Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 
жилищное строительство. "Хрущевки". Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: 
от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и 
страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и 
стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 
Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 
колониальных систем и борьба за влияние в "третьем мире". Конец "оттепели". 
Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 
события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 
его реформ современниками и историками. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 
реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. "Косыгинская реформа". 
Конституция СССР 1977 г. Концепция "развитого социализма". Попытки изменения 
вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 
застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 
Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 
экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. 
Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 
Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия 
наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического 
прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. "Лунная гонка" с 
США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 



Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. 
Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 
"неперспективных деревень". Популярные формы досуга населения. Уровень жизни 
разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 
Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 
системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. 
"Несуны". Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 
СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых 
путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и 
др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 
Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 
Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 
Возрастание международной напряженности. "Холодная война" и мировые конфликты. 
"Доктрина Брежнева". "Пражская весна" и снижение международного авторитета СССР. 
Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 
"разрядки". Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 
Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 
просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
 

 
Поурочное планирование 

«История» 11 класс  
Очно- заочная форма обучения 

(количество обучающихся от 20 и более человек)  
(количество обучающихся от 10 до 20 человек) 

Всего 68 часа в год,  
очная составляющая 34 часа в год, заочная составляющая 34 часов в год 

№ 
п/п 

 

№ 
урока 

Очная составляющая 
(34ч.) 

Заочная составляющая 
(34ч.) 

Всеобщая история. (20часов) 
Раздел 1. Межвоенный период (1918 – 1939) (8 часов) 

1 1 Страны Запада в 1930-гг. США: 
«новый курс» Ф.Д.Рузвельта 

 

2   Великобритания: «национальное 
правительство» 

3   Нарастание агрессии в мире. 

4 2 Установление нацистской диктатуры 
в Германии. 

 

5   Борьба с фашизмом. Народный фронт во 
Франции и Испании. Гражданская война в 
Испании. Австрия: от демократии к 
авторитарному режиму. 



6   Международные отношения в 1930-гг. 

7 3 Политика «умиротворения» 
агрессора 

 

8   Восток в первой половине ХХв. 
Глава 3. Вторая мировая война – 4 часа. 

9 4 Вторая мировая война. 1939 – 1945гг.  
10   Коренной перелом и завершающий период 

Второй мировой войны. 
11 5 Итоги второй мировой войны.  
12   Послевоенное урегулирование. 

Глава 4. Соревнование социальных систем – 7 часов. 
13   Начало «холодной войны» 
14 6 Международные отношения в 1945 – 

первой половине 1950-х гг 
 

15   Международные отношения в 1950-1980-
гг. 

16   Завершение эпохи индустриального 
общества. 1945 – 1970-гг. «Общество 
потребления». 

17 7 Кризисы 1970 – 1980-х гг. 
Становление индустриального 
информационного общества. 

 

18   Экономическая и социальная политика. 
Неоконсервативный поворот. 

19   Политика «третьего пути». 

20 8 Тест.  
История России – 48 часов 

Глава 3. Великая Отечественная война. 1941 – 1945гг. – 20 часов 

21 9 Введение  

22 10 СССР накануне Великой 
отечественной войны 

 

23   Трудовая дисциплина и военно-
патриотическое воспитание населения 

24 11 Начало Великой отечественной 
войны. Силы и планы сторон. План 
«Барбаросса» «Генеральный план 
Ост» 

 

25 12 Брестская крепость. Массовый 
героизм воинов всех народов СССР. 

 

26 13 Битва за Москву  



27 14 Оборона Севастополя и Одессы. 
 

 

28 15 Героическая оборона Ленинграда. 
Блокада. 

 

29   Поражения и победы 1942 г. 

30   Предпосылки коренного перелома. 

31   Человек и война: единство фронта и тыла. 

32 16 Культурное пространство войны.  

33   Итоги первого периода войны. 

34 17 Второй период Великой 
отечественной войны 

 

35 18 Коренной перелом (ноябрь 1942 – 
1943г.) 

 

36   Итоги второго периода войны. 

37   Народы СССР в борьбе с фашизмом. 

38 19 Третий период войны.  

39 20 Победа СССР в Великой 
отечественной войне. 

 

40   Окончание Второй мировой войны. 

41 21 Разгром милитаристской Японии. 
Советская разведка и контрразведка в 
годы великой отечественной войны. 

 

42 22 Нюрнбергский и токийский судебные 
процессы. Осуждение главных 

 

Глава 4. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг. – 28 часов 
43   Место и роль СССР в послевоенном мире. 

44   Внутреннее положение СССР 

45 23 Восстановление и развитие 
экономики. Денежная реформа 1947г 

 

46   Изменение в политической системе в 
послевоенные годы. 

47 24 КПСС как основа советской 
политической системы. 

 

48 25 Идеология в послевоенные годы.  

49   Наука и культура в послевоенные годы. 



50 26 Национальный вопрос и 
национальная политика в 
послевоенном СССР. 

 

51   Внешняя политика СССР в условиях 
начала «холодной войны». 

52   Послевоенная повседневность. 

53 27 Смерть Сталина. Смена 
политического курса. 

 

54 28 Новая программа КПСС и проект 
Конституции СССР. 

 

55 29 Экономическое и социальное 
развитие в середине 1950-х – 
середине 1960-х гг. 

 

56   Культурное пространство в середине 1950-
х – середине 1960-х гг. 
 

57   Повседневная жизнь в середине 1950-х – 
середине 1960-х гг. 

58   Политика мирного сосуществования в 
1950-х – первой половине 1960-х гг. 

59 30 Политическое развитие в 1960-х – 
середине 1980-х гг. 

 

60 31 Конституция СССР 1977г.  

61   Социально-экономическое развитие 
страны в 1960-х – середине 1980-х гг. 

62   Национальная политика и национальные 
движения в 1960-х – середине 1980-х гг. 

63   Культурное пространство во второй 
половине 1960-х – первой половине 1980-х 
гг. 

64 32 Повседневная жизнь во второй 
половине 1960-х – первой половине 
1980-х гг. 

 

65   Политика разрядки международной 
напряженности. 

66   Ввод советских войск в Афганистан. 

67 33 СССР и страны социализма.  

68 34 Обобщающий урок.  Тест  
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