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Пояснительная записка. 

 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы по всеобщей истории 11 класс  составляют следующие документы: 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

6. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 N 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников"; 

7. Основная образовательная программа ООО МБОУ Ваховская ОСШ (приказ от 30.08.2023 г. № 358; 

8. Положение МБОУ Ваховская ОСШ «Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы по учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю педагога, реализующего федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования»» (приложение 1 

к приказу от 30.08.2023 г. № 340). 

9 Учебник Новейшая история 11 кл. О.О.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. М, Просвещение, 2021 г 

                                                       

                                                     Цели и задачи изучения учебного предмета «История»: 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 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. 



Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

• формирование представлений о современной исторической науке, ее 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 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1) ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К  важнейшим  личностным  результатам  изучения истории относятся: 

 —в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся  в  российской  истории  традиций  гражданского  служения  Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося  как  активного  и  ответственного  члена  российского общества;  осознание  

исторического  значения  конституционного  развития  России,  своих  конституционных  прав  и обязанностей, уважение закона 

и правопорядка; принятие традиционных  национальных,  общечеловеческих  гуманистических  и  демократических  ценностей;  готовность  

противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным  признакам;  готовность  вести  совместную  деятельность  в  интересах  гражданского  общества,  участвовать 

в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;  умение  взаимодействовать  с  социальными  институтами  в  соответствии  

с  их  функциями  и  назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  



 —в  сфере  патриотического  воспитания:  сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной,  гордости  за  свою  страну,  свой  край,  свой  язык  и  культуру,  прошлое  и  настоящее  

многонационального  народа России; ценностное отношение к государственным символам,  

историческому и природному наследию, памятникам, традициям  народов  России,  достижениям  России  в  науке,  искусстве, спорте, 

технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

 —в  сфере  духовно-нравственного  воспитания:   

личностное осмысление  и  принятие  сущности  и  значения  исторически сложившихся  и  развивавшихся  духовно-нравственных  цен-

ностей  российского  народа;  сформированность  нравственного  сознания,  этического  поведения;  способность  оценивать ситуации  

нравственного  выбора  и  принимать  осознанные решения, ориентируясь на морально нравственные ценности и  нормы  современного  

российского  общества;  понимание  значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим 

родителям, представителям  старших  поколений,  осознание  значения  создания  семьи  на  основе  принятия  ценностей  семейной  жизни  

в  соответствии с традициями народов России;  

 —в  сфере  эстетического  воспитания:  представление  об  исторически  сложившемся  культурном  многообразии  своей  страны и мира; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства,  этнических  

культурных  традиций  и  народного творчества;  эстетическое  отношение  к  миру,  современной культуре,  включая  эстетику  быта,  

научного  и  технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 —в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и  необходимости  ее  сохранения  (в  том  числе  на  основе  примеров  из  

истории);  представление  об  идеалах  гармоничного  физического  и  духовного  развития  человека  в  исторических обществах 

и в современную эпоху; ответственное отношение  к  своему  здоровью  и  установка  на  здоровый  образ жизни;  

 —в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника развития человека 

и общества; уважение к труду и результатам  трудовой деятельности человека; представление о разнообразии  существовавших  в  прошлом  

и  современных  профессий; формирование  интереса  к  различным  сферам  профессиональной деятельности; готовность совершать 

осознанный выбор  будущей  профессии  и  реализовывать  собственные  жизненные  планы;  мотивация  и  способность  к  образованию 

и самообразованию на протяжении всей жизни; 

 —в  сфере  экологического  воспитания:  осмысление  исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его позитивных  

и  негативных  проявлений;  сформированность экологической  культуры,  понимание  влияния  социально экономических  процессов  на  



состояние  природной  и  социальной  среды,  осознание  глобального  характера  экологических  проблем;  активное  неприятие  действий,  

приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

 —в  понимании  ценности  научного  познания:  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики,  основанного  на  диалоге  культур,  способствующего  осознанию  своего  места  

в поликультурном  мире;  осмысление  значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира;  овладение  основными  навыками  познания  и  оценки событий  прошлого  с  позиций  историзма,  готовность  к  осу-

ществлению  учебной  проектно-исследовательской  деятельности в сфере истории  

Изучение истории способствует также развитию эмоционального  интеллекта  школьников,  в  том  числе  самосознания (включая 

способность осознавать на примерах исторических ситуаций  роль  эмоций  в  отношениях  между  людьми,  пони мать  свое  эмоциональное  

состояние,  соотнося  его  с  эмоциями людей  в  известных  исторических  ситуациях);  саморегулирования, включающего самоконтроль, 

умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным  изменениям  и  проявлять  гибкость,  

быть  открытым новому;  внутренней  мотивации,  включающей  стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, уме-

ние действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность  понимать  другого  человека,  оказавшегося  в  определенных  

обстоятельствах);  социальных  навыков  (способность выстраивать  конструктивные  отношения  с  другими  людьми, регулировать  способ  

выражения  своих  суждений  и  эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения)  

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

—  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.); 

— организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; 



— определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

— активно применять знания и приобретѐнные умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную. 

Предметные результаты: 

— определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, 

тысячелетие, век); 

— установление синхронистических связей истории Росии и стран Европы и Азии; 

— составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

— применение  понятийного аппарата и  приемов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

— овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества; 

— использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 

— использование сведений из исторической карты как источника информации; 

— описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в Новейшее время, памятников культуры, событий 

новейшей истории; 

— понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

— высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

— описание характерных, существенных черт форм государственного устройства современных государств, положения основных групп 

общества, религиозных верований людей; 

— поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 

— анализ информации, содержащейся в исторических документах; 

— использование приѐмов исторического анализа; 

— понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной 

работы с этими источниками; 

— оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

— сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

— систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

— поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной России; 

— личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Российской империи; 

— уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период, личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 



 

В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

- 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 XX века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

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

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 



- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту 

и времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей XX века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории XX века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 

2.Содержание программы: 

Всеобщая история. Новейшая история 

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

Европы и Северной Америки   

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х гг.   

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной 

войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм — «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ 

раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и 

создание военно-политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное 

оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в 

Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических 

режимов в Восточной  

Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны».   

Международные отношения в 1950—1980-е гг.   



Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 

отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжѐнности. Ослабление международной 

напряжѐнности 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 трѐх средах. Достижение Советским Союзом паритета — 

равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряжѐнности 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. Горбачѐва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности 1987 г.  

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

Факторы, обусловившие экономический подъѐм 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, еѐ атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира.   

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного общества.   

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

постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. 

Кризис растущего вширь и требовавшего всѐ новых ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-

технологическая революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. 



Информация и знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 

Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация производства, 

потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор исторического развития 

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

Испании. Уход с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и 

Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-

политической системы в результате революций 1989— 1991 гг.   

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути».   

Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой войны: формирование 

государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 

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

крайностей первых двух подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 

теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, сокращение госрасходов, 

снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного 

поворота: бурное развитие новейших технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 

экономики, ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке частнопредпринимательской инициативы. 

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

образование, здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской 

активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и бедности. Политическая борьба.   

Гражданское общество. Социальные движения.   

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение влияния социалдемократов 

и переход их на платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. 

Политический спектр. Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, либерализма, 

социализма. Подъѐм и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские организации. 



Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. 

Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления 

новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права. Май 1968 г. 

Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтѐры. Экологическое движение. Национальные, 

культурные, этнические и лингвистические движения.   

Соединѐнные Штаты Америки.   

Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы 

внутренней и внешней политики США в 1945— 2010-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций 

развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — единственная сверхдержава в конце 

ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, 

Б. Клинтона, Дж. Буша младшего, Б. Обамы, Д. Трампа.   

Великобритания.   

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

М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. 

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

Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. 

Кэмерона, Т. Мей.  

 Франция.  

 Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия 

Франции» де Голля и еѐ реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар 

д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти. 

Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. 

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

Германия.  



 Три периода истории Германии во второй половине ХХ — начале XXI в.: оккупационный режим (1945—1949), 

сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), объединѐнная Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование 

двух социально-экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги. «Социальное 

рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. 

Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г.  

Шредера, А. Меркель.   

Италия.   

Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция 

«чистые руки». Развал партийной системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-

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

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы.  

 Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание кризисных 

явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), 

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

Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989— 1991 гг. «Шоковая терапия». Основные 

направления преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— ХХI вв. 

Вступление в НАТО и Европейский союз.   

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

Деколонизация и выбор путей развития.   

Этапы деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-буддистского региона, индо-

буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. 

Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки.   



Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия.  Основные модели взаимодействия внешних влияний и 

традиций в мусульманском мире. Роль военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская 

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

Китай. Индия.   

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и еѐ итоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. 

Реализация коммунистической утопии и еѐ результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало 

реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы индустриального развития 

Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. 

Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии.   

Япония. Новые индустриальные страны.   

Японское послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, 

которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских островов в 

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

Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи.   

Латинская Америка.   

Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. 

Националреформистские и левонационалистические политические силы. Реформы и революции как путь решения 

исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — начале ХХI 

в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — Остров свободы.   

Глава III. Современный мир и новые вызовы XXI в.   

Глобализация и новые вызовы XXI в.   

Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, еѐ последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства. 



Новые вызовы XXI в.: культурноцивилизационные противоречия, фундаментализм и международный терроризм, 

проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. 

Начало четвѐртой промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы.   

Международные отношения в конце XX — начале XXI в.   

Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: 

стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в 

современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское 

партнѐрство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. 

Ближневосточный конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-

Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американороссийские отношения.   

Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты.   

Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки формирования евразийского 

интеграционного объединения. Содружество независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание 

Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветском 

пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и 

южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе.   

Культура во второй половине XX — начале XXI в.   

Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература экзистенциализма, 

авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—1960). 

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

становление глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и 

глобальной эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального информационного общества. 



Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, 

кинематографе, литературе. 

Учебно-тематическое планирование по истории новейшего времени 11 класс 

№п/п Название раздела, темы Количество часов 

1   Глава 1. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое 

и экономическое развитие стран Европы и Северной Америки 

16 

2 Глава 2. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки 5 

3 Глава 3. Современный мир и новые вызовы XXI в 4 

4 Итоговые уроки 1 

 Итого 26 
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