


 

Пояснительная записка 
 

Планирования курса «История» в 11 классе на 2023/2024 учебный год 
 

УМК: История, учебники: 1)  Мединский В.Р., Торкунов А.В. История России. 1945 год – 

начало XXI века:  11 класс: базовый уровень: учебник. – М., 2023. 

2) Мединский В.Р., Чубарьян А.О. Всеобщая история. 1945 год – начало XXI в.   11 класс: 

базовый уровень: учебник. – М., 2023. 

 

 

Цель и задачи курса: 

1. Освоение систематических знаний об истории XX–XXI вв.  

2. Углубление социализации обучающихся и воспитание в духе патриотизма 

3. Формирование исторического мышления 

 

Методические рекомендации по использованию курса: 

С 2023/2024 учебного года преподавание учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования осуществляется в соответствии с требованиями нового ФГОС СОО и ФОП 

СОО.  

Тематическое планирование курса «История» в 11 классе (базовый уровень) составлено на 

2023/2024 учебный год с включением актуальных вопросов современности. В ней также  имеется 

перечень новых учебников, которые использованы при составлении данного тематического 

планирования.  

На уровне среднего общего образования на учебный предмет «История» на базовом уровне 

выделяется 2 ч. в неделю; 10 класс – 68 ч., 11 класс – 68 ч. 

Данное тематическое планирование курса «История» в 11 классе составлено с учетом 

предметного содержания курса «История» в 11 классе (базовый уровень) в соответствии с 

требованиями нового ФГОС СОО и ФОП СОО. На курс по Всеобщей истории выделяется 23 ч., 

на курс по Истории России – 45 ч. 

 

Источники информации:  

1.  Мединский В.Р., Торкунов А.В. История России. 1945 год – начало XXI века:  11 класс: 

базовый уровень: учебник. – М., 2023. 

2.  Мединский В.Р., Чубарьян А.О. Всеобщая история. 1945 год – начало XXI в.   11 класс: 

базовый уровень: учебник. – М., 2023. 

3. Единое содержание общего образования. Федеральная рабочая программа среднего общего 

образования (ФРП СОО) по истории (базовый уровень); ссылка: https://edsoo.ru/ 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 

социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем 

самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического 

восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции 

по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  



Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего общего 

образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. 

Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными 

типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися 

собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной 

средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки 

исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации 

образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом 

уровне 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. Тем самым, базовый 

уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на 

ступени среднего общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами 

учебного процесса.   

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического образования 

на ступени среднего общего образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» 

и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью 

интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, 

связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.  

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. «История» 

входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как обязательные. Тем 

самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими углубленную 

подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки зрения, важно использовать 

резерв свободного учебного времени, установленный примерной программой, для привлечения 

дополнительного материала. С учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на 

изучение истории на базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом 

обществоведения. Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, 

усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. 

      Планируемые результаты освоения курса. 

Методической основой  преподавания  истории  на  ступени  среднего  (полного)  общего 

образования, согласно  ФГОС, является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности обучающихся. 

Личностными результатами изучения курса истории на данном этапе обучения 

являются: 

 складывание российской гражданской идентичности, способности к её осознанию в 

поликультурном социуме, уважительного отношения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; чувства причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к 

служению Отечеству, его защите. 

 сформированность гражданской позиции обучающегося 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; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 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 к государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре , языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

на территории Российской Федерации; толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём        взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; воспитание уважения к культуре , языкам, традициям и обычаем других 

народов .  

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения курса Истории на базовом уровне представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (далее УУД). 

1. Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута; 

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные УУД: 

 умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 



 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

3. Коммуникативные УУД: 

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 способность распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

         На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне 

обучающиеся научатся. 

 Рассматривать историю России как неотъемлимую часть мирового исторического 

процесса; 

 характеризовать этапы становления исторической науки, определять 

последовательность и длительность исторических процессов, вялений, событий; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

 определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; представлять культурное 

наследие России и других стран. 

 владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

 характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в 

мировом сообществе; 

 анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания), давать их общую 

характеристику; 

 анализировать историческую и статистическую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 соотносить иллюстрированный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

                          составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет- ресурсов; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

  демонстрировать умение вести диалог и обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

  

           Обучающиеся получат возможность научиться: 

 объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 



 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

мировой истории; 

                      приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения; 

 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий; 

 использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих 

действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

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, ее роль в мировом сообществе; 

                            Должны уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторстве источники, время, обстоятельства и цели его создания); 

 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 аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

 использовать приобретенные 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. 

                              Метапредметные результаты. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 



морали; – 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 цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

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 ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 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 ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ 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. 

 Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, 

познавательной - 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 

понимать ценность образования как средства развития личности. 

 При изучении учебных предметов общественно- научной направленности задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Изучение материала учебника предполагает различные формы организации учебной 

деятельности, в том числе и выполнение проектов. Проект нацелен в первую очередь 

на достижение метапредметных результатов, обозначенных в ФГСОС: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей ,осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля и самооценки; 

 умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать и отстаивать свою 

точку зрения. 

Формы и методы обучения. 

 На уроках истории используется: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста 

учебной книги, работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр 

и разбор отдельных фрагментов кино. Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении 

истории. Рассказ учителя об исторических событиях точный и простой. Применение наглядных 

средств на уроке формирует умение представлять, образ людей и образ жизни в данную 

историческую эпоху. Использование хронологии («лента времени»), игры, викторины с 

использованием исторических дат. Выполнение проектных заданий. 

                                                               Формы и методы контроля. 
Фронтальный опрос, индивидуальный опрос, творческая работа, тесты, проверочные и 

контрольные работы, решение познавательных задач, выполнение заданий в тетрадях и 

контурных картах. 

 

                                               Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Контроль знаний учащихся осуществляется на каждом уроке в виде устного контроля, 

теста, самостоятельной работы. Устный опрос является одним из основных способов учёта 

знаний. При оценке ответа учащихся необходимо руководствоваться следующими критериями: 

                                                           

Критерии 5 (отлично) 4(хорошо) 3 

(удовлетворите

льно) 

2 

(неудовлетвори

тельно) 

1.Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (при 

устном ответе). 

Использование 

структуры ответа, но не 

всегда удачное; 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы. 



необходимость в 

помощи 

учителя. 

2.Умение 

анализировать 

и делать 

выводы. 

Выводы опираются 

на основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов. 

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и часть 

не относится к 

проблеме, ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда 

понимается глубоко; не 

все вопросы удачны, не 

все противоречия 

выделяются. 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны и 

задаются только 

с помощью 

учителя, 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не 

соответствуют 

рассматриваемо

й проблеме; нет 

их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему, 

неумение задать 

вопрос, даже с 

помощью 

учителя. 

3.Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствует 

друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

практический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4.Научная 

корректность, 

точность в 

использовании 

фактического 

материала 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки, детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные, 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не 

всегда анализируются, 

факты отделяются от 

мнений. 

Ошибки в ряде 

ключевых 

фактов и почти 

во всех деталях, 

детали 

приводятся, но 

не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем. 

Факты и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы. 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание. 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются четко, но 

не всегда полно, 

правильное доступное 

описание. 

Нет разделения 

на важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

Неумение 

выделить 

понятие, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 



часто 

неправильно или 

непонятно 

описания 

6.Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

четкая 

последовательност

ь 

Частичные нарушения 

причинно-

следственных связей; 

небольшие логические 

неточности 

Причинно-

следственные 

связи 

проводятся 

редко; много 

нарушений в 

последовательно

сти. 

Не может 

провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательно

сти. 

                                                           Критерии оценивания (тестирование).  
                Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся должны 

усвоить, что задание должно быть выполненным не менее чем на 51 %. 

Отметка «5» выставляется за 100% – 90% выполнения работы, 

Отметка «4» выставляется за 84% – 68% выполнения работы, 

Отметка «3» выставляется за 67% – 51% выполнения работы, 

Отметка «2» выставляется за 50% и менее. 

Промежуточная аттестация проходит в форме тестирования.  

Параметры внешней оценки проекта. 

 значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой 

тематике; 

 корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых 

результатов; 

 активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями; 

 коллективный характер принимаемых решений; 

 характер общения и взаимопомощи ,взаимозаменяемости участников проекта; 

 необходимая и достаточная глубина проникновения в проблем ,привлечение знаний из 

других областей; 

 доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения 

выводы; 

 эстетика оформления результатов выполненного проекта; 

 умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность 

ответов каждого члена групп. 

 Перечень контрольных работ 11 класс. 

  Контрольная работа по теме «Соревнование социальных систем». 

  Контрольная по курсу «Всеобщая история. Новейшая история (1945-2019гг.). 

  Контрольная работа по теме «СССР в 1945-1991 гг.». 

  Контрольная работа по теме «Российская Федерация» 

 Контрольная работа за год по курсу «История» за  учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование курса «История» в 11 классе (68 ч.) 

Всеобщая история (23 ч.), История России (45 ч.) 

 

Учебники:  

1)  Мединский В.Р., Торкунов А.В. История России. 1945 год – начало XXI века:  11 класс: базовый 

уровень: учебник. – М., 2023. 

2) Мединский В.Р., Чубарьян А.О. Всеобщая история. 1945 год – начало XXI в.   11 класс: базовый 

уровень: учебник. – М., 2023. 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Раздел 1. США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. (7 

ч.) 

  

1 Введение. Мир во второй половине XX – начале XXI в. 1 С. 4–6 

2 Начало холодной войны и формирование биполярной системы 1 § 1 

3 США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в.  1 § 2–3 

4 США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. 1 § 2–3 

5 США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. 1 § 4 

6 Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

1 § 5–6 

7 Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 

1 § 5–6 

Раздел 2. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине 

ХХ – начале XXI в. (8 ч.) 

 

  

8 Страны Восточной и Юго-Восточной Азии в 1940–1970-х гг. 1 § 7 

9 Страны Азии: социалистический выбор развития 1 § 8 

10 Страны Восточной Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. 1 § 18 

11 Страны Южной и Юго-Восточной Азии во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. 

1 § 10 

12 Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. 

1 § 11 

13 Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной 

зависимости и выбор пути развития 

1 § 12 

14 Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI в.  §13–14 

15 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в.» 

1 Повт. §7–14 

Раздел 3. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI 

в. (4 ч.) 

  

16 Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. 1 § 22 

17 Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. 1 § 23 

18 Международные отношения в 1990-е – 2023 г. 1 § 24 

19 Международные отношения в 1990-е – 2023 г. 1 § 25 

Раздел 4. Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год – начало ХХI века»  (4 ч.) 

  

20 Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 1 § 28 

21 Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 1 § 29 

22 Глобальные проблемы современности 1 § 30 

23 Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год – начало 

ХХI века»  

1 Повт. § 1–30 

 

Раздел 5. СССР в 1945–1991 гг. (27 ч.) 

 

  

24 Введение. История России. 1945 год – начало ХХI века  1 С. 3–4 

25 Восстановление и развитие экономики и социальной сферы 1 § 1 

26 Политическая система в послевоенные годы 1 § 2 



27 Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы  § 3 

28 Место и роль СССР в послевоенном мире. Внешняя политика СССР в 

1945–1953 гг. 

1 § 4 

29 Новое руководство страны. Смена политического курса 1 § 5 

30 Экономическое и социальное развитие СССР в 1953–1964 гг. 1 § 6 

31 Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. 1 § 7 

32 Культурное пространство в 1953–1964 гг. 1 § 8 

33 Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. 1 § 9 

34 Внешняя политика в 1953–1964 гг. 1 § 10 

35 Итоги и значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущева 1 Повт. § 5–10 

36 Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. 1 § 11 

37 Социально-экономическое развитие СССР в 1964–1985 гг. 1 § 12 

38 Развитие науки, образования, здравоохранения в 1964–1985 гг. 1 § 13 

39 Идеология и культура в 1964–1985 гг. 1 § 14 

40 Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. 1 § 15 

41 Национальная политика и национальные движения в 1964–1985 гг. 1 § 16 

42 Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. 1 § 17 

43 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ 1 § 18 

44 Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. 1 § 19 

44 Перемены в духовной сфере в годы перестройки 1 § 20 

46 Реформа политической системы СССР и ее итоги 1 § 21 

47 Новое политическое мышление и перемены во внешней политике 1 § 22 

48 Национальная политика и подъем национальных движений. Распад СССР 1 § 23 

49 Наш край в 1945–1991 гг.  1 Повт. § 1–23 

50 Обобщение по теме «СССР в 1964–1991 гг.»  1 Повт. § 1–23 

Раздел 6. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. (18 ч.) 

 

  

51 Российская экономика в условиях рынка. 1 § 24 

52 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 1 § 25 

53 Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. 1 § 26 

54 Повседневная жизнь в 1990-е гг. 1 § 27 

55 Россия и мир. Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. 1 § 28 

56 Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России 

в начале ХХI в. 

1 § 29 

57 Россия в 2008–2011 гг. 1 § 30 

58 Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. 

Приоритетные национальные проекты 

1 § 31 

59 Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 1 § 32–33 

60 Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. 1 § 32–33 

61 Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире 1 § 34–35 

62 Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире 1 § 34–35 

63 Россия в 2012 – начале 2020-х гг. 1 § 36 

64 Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО) 1 § 37 

65 Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО) 1 § 37 

66 Наш край в 1992–2022 гг. 1 Повт. § 24–37 

67 Повторение и обобщение по теме «Российская Федерация в 1992 – начале 

2020-х гг.»  

1 Повт. § 24–37 

68 Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI 

века»  

 

1 Обобщающие 

вопросы по 

теме «История 

России. 1945 

год – начало 

ХХI века» 

 

Преобладающими формами контроля являются: входной контроль в виде вводного (входного) 

тестирования, итоговый после завершения разделов программы (контрольные работы, самостоятельные 



работы, тесты, исторические  диктанты), проектная работа. В конце учебного года проводится 

промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной работы. 

      В процессе оценки достижений планируемых предметных результатов на уроке используются 

следующие формы учета и контроля: 

− устные ответы; 

− самостоятельные письменные работы; 

− проверочные контрольные работы; 

− письменные домашние задания. 

В ходе реализации рабочей программы используются следующие формы учета знаний и умений: 

− текущая аттестация; 

− аттестация по итогам полугодия; 

− аттестация по итогам года. 
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