
 



Пояснительная записка 

 

Исходные документы для составления программы: 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 

1312 от 05.03.2004 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 

05.03.2004 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2011-12 учебный год; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

образовательных учреждений». 

 Историко-культурный стандарт. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Изучение истории предусматривает в 11 классе - 68 часов в год, из расчета 2 часа в неделю.  

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникающих 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 (полного) 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 еѐ 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 

коммуникативной культуры учащихся. 

        

Основными задачами данного курса являются: 

 Систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний учащихся; 

 Представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии; 



 Формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-следственных связей, умения оперировать основными научными 

понятиями; 

 Осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом сообществе, еѐ цивилизационных характеристик, 

взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру; 

 Воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, 

социально-групповой), уважение к другим культурам; 

 Формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции – неприятия нарушений прав человека, 

нигилистического отношений к истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других 

народов страны.  

Основной задачей курса становится формирование целостной картины мирового опыта человечества с начала ХХ века до начала XXI века, 

создание условий для осмысления основных событий; для продолжения работы над понятиями и категориями, начатой в основной школе; для 

освоения основных исторических источников. Сложившаяся практика изучения всеобщей истории предполагает выделение менее третьей части 

учебного времени на этот курс, поэтому, в определенном смысле, курс всеобщей истории является фундаментом и опорой для изучения 

отечественной истории этого же периода, в рамках которого «наращивается» ученический потенциал, соответствующий требованиям к уровню 

подготовки выпускников.  

Стандарты среднего (полного) общего образования по истории на базовом уровне предусматривают 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 

Базовый уровень изучения истории предполагает не только усвоение основ исторических знаний, но и значительную практическую 

ориентированность этих знаний, формирование различных умений работать с информацией, социальной и коммуникативной компетентностей.  

Одним из способов повышения эффективности процесса обучения на базовом уровне и одновременно средством мотивации старшеклассников будет 

использование деятельностного подхода в преподавании предмета.  

Сопоставление целей обучения истории и требований к уровню подготовки выпускников наглядно представляет особенности обучения 

истории: более высокий уровень оценочной деятельности, освоение элементов философии истории и методологии истории как науки, овладение 

умениями, которые позволяют решать комплекс исследовательских задач.  Перед учителем встают сложные задачи: «оснастить» процесс обучения 

необходимыми средствами, которые «подчиняют» усвоение фактов, явлений, процессов, понятий творческой исследовательской деятельности 

учащихся; добиться баланса в изучении теоретического и «прикладного» материала; сформировать необходимые навыки представления результатов 

групповой или индивидуальной деятельности; развивать самостоятельность учеников.    



Особое место в системе исторического образования отводится изучению истории России. Оно формирует у учащихся знания и умения, 

основной характеристикой которых является научность, фундаментальность и практическая ориентированность (включая исследовательские умения); 

ценности, среди которых важнейшими являются патриотизм, гуманизм, уважение прав человека, толерантность; способы мыслительной деятельности, 

обеспечивающие присвоение исторического материала (включая  проведение исторического исследования,  проектирование моделей различных 

общественно - политических; самоидентификацию (культурную, этнонациональную, государственную) и самоопределение по отношению к 

ключевым событиям отечественной истории. В процессе усвоения исторических знаний курс истории России и мира ХХ века занимает особое место. 

Он должен быть органично связан с аналогичным курсом, изучаемым в первом концентре, и, вместе с тем, качественно отличаться от него, раскрывая 

причинно-следственные связи, внутреннюю логику исторического процесса, мотивы деятельности субъектов истории – исторических личностей и 

рядовых людей, различных социальных групп, то есть природу и движущие силы исторического развития Отечества и мировой цивилизации в ХХ 

веке.  

В цели курса входит: 

 Ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества, многообразии форм исторического 

бытия и деятельности людей в прошлом.  

 Выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения 

и объяснения событий истории и современности.  

 Развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь приемами исторического анализа, 

применять исторические знания при рассмотрении и оценке современных событий.  

 Формирование целостных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного 

опыта людей в прошлом и настоящем, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей, патриотизма и 

взаимопонимания между народами.  

 Развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, воспитание уважения к истории, 

культуре, традициям своего и других народов, стремления сохранить и приумножать культурное достояние своей страны и всего 

человечества. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 11 класса общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы 

причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Учащиеся 

должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные 



положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

 

Требования к уровню подготовки выпускника: 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

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

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. 

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности 

учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности 

учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития 

культуры личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, 



осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной 

жизни, свою гражданскую позицию. 

 

Содержание учебного курса 

 

        Всеобщая история 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ 

в. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. 

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

социал-демократия, христианская демократия. Формирование социального правового государства. Изменение принципов конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема 

политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях 

ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-

корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового строительства, 

социальных и экономических отношений, культуры. 

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки 

демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и 

демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории 

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

международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны». 

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение 

мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 



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

информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений и становление 

новой структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский 

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

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

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

либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной 

жизни. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. 

Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

История России 

Россия в конце XIX-XX в. (1895-1917гг). Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности.  Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина.  Сохранение остатков крепостничества.  Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма.  

Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков.  

Революция 1917 г. - 1921гг.  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Политическая тактика большевиков, их приход к власти. 

Утверждение Советской власти. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание 

РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.    

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика 

«военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны.  

СССР в 1920-1930-е гг.  

Переход к новой экономической политике 

Образование СССР. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 



 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. Противоречия 

социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления.  Массовые репрессии. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и 

итоги «культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг.  

СССР в годы Второй мировой войны  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе 

войны. Оккупационный режим на советской территории. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные 

рельсы.  Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции.  Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении 

вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в 1945-начале 1980-х гг.  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Холодная война и ее влияние на 

экономику и внешнюю политику страны.  

    Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в 

советском обществе в начале 1980-х гг. Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой 

социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг.Духовная жизнь в послевоенные годы.  

Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР – Российская Федерация в конце XX- начале XXI в.  

СССР и Россия в 1985-1991гг. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации 

о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 

1980-х гг.  

Российская Федерация в 1992- начале XXI в.   



Становление новой российской государственности. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое 

развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений.  Переход к рыночной экономике: реформы и 

их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Президентские выборы 2000 г. 

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в 

общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская 

Федерация в составе Содружества независимых государств.  

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого 

России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

 

Рабочая программа по Всеобщей истории зарубежных стран XX - начало XXI века (11 класс) 

 

Пояснительная записка 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник Н.В.Загладина, Н.А.Симония «История. История России и мира в XX – начале XXI века для 11 

классов общеобразовательных школ, Москва, Русское слово, 2008. 

Программа рассчитана на 24 часа, включая 6 часов, интегрированных с историей России: 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Россия в Первой мировой войне 1 

2 Образование СССР и его международное признание 1 

3 Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 1 

4 Наступление Красной армии на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны 

1 

5 Итоги, цена и значение Великой Победы 1 

6 Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 1 

 

Программа отражает современный уровень исторических исследований и построена по проблемно – хронологическому принципу. Она охватывает 

период с начала XX века и до сегодняшних дней и включает материал по всем регионам планеты: Европе, Азии, Америке, Африке, Австралии и 

Океании. В программе нашли отражение события последних десятилетия, связанные с появлением на политической карте СНГ. 

Основная цель курса – сформировать у учащихся целостную историческую картину мира в новейший период, выделив закономерности развития 

стран и народов, их культурно – исторические и политические особенности. Особое внимание уделяется месту и роли России в мировых 

исторических и политических процессах, но при этом учитывается специфика отдельного курса отечественной истории. 

Курс предоставляет возможность выполнить следующие задачи методического и дидактического характера: 

 стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории; 



 способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально – экономических, политических и культурных процессов 

в контексте истории XX века; 

 развивать у старшеклассников навыки источниковедческого и историографического исследования при знакомстве с документальными 

свидетельствами, а также работа со справочным и картографическими материалами.  

 

Рабочая программа по Истории России XX - начало XXI века (11 класс) 

Пояснительная записка 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник Н.В.Загладин, С.И.Козленко, Россия в XX – начале XXI веке для 11 классов 

общеобразовательных учреждений, М.: Русское слово, 2008 г. 

Программа рассчитана на 36 часов, включая 6 часов, интегрированных со Всеобщей историей: 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Россия в Первой мировой войне 1 

2 Образование СССР и его международное признание 1 

3 Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 1 

4 Наступление Красной армии на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны 

1 

5 Итоги, цена и значение Великой Победы 1 

6 Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 1 

 

Включая 2 часа, интегрированных с НРК 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Новая экономическая политика. Край в годы НЭПа 1 

2 Россия и край на рубеже веков: по пути стабильности 1 

 

Программа курса предоставляет возможность всем учащимся получить необходимый российскому гражданину минимум исторических знаний к 

концу 11 класса. Изучение истории как часть процесса формирования социального опыта личности российского гражданина XXI в. подразумевает 

единство моральных критериев, стоящих над идеологическим, политическим и культурным разнообразием современного мира. Общая цель 

исторического образования – приобщение школьников к национальным и мировым культурным традициям и развитие ценностно-ориентированной 

личности учащегося, воспитание патриотизма, формирования гражданского самосознания россиянина. Делается акцент на проблемном подходе к 

изучению тем, используются знания, полученные в среднем звене школы. Первостепенное значение придается человеку и его духовному развитию в 

историческом процессе. Предложенное сочетание курсов отечественной и всеобщей истории может подвергнуться перестановке. В центр внимания 

учащихся ставится состояние человека и общества, их материальные и культурные потребности, интересы личности и сословий, социальных групп 

государства. 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения из исторической обусловленности, 

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

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

Рабочая программа по Истории Татарстана XIX век (11 класс) 

Пояснительная записка 

 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник А.Г. Галлямовой, А.А.Иванова, В.И. Пискарева, Б.Ф.Султанбекова История Татарстана и 

татарского народа XX - начало XXI века, учебное пособие для 11 класса общеобразовательной школы, Казань, Татарское республиканское 

издательство «Хэтер», 2009 год 

Параллельно с курсом История России изучается история Татарстана и татарского народа в этот период времени – 8 часов и 2 часа, 

интегрированных с историей России: 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Новая экономическая политика. Край в годы НЭПа 1 

2 Россия и край на рубеже веков: по пути стабильности 1 

 

Программа курса охватывает период XX века. Надо отметить, этот период историками рассматривается как один из важнейших, так как именно в 

нем сконцентрированы наиболее крупные события истории. Вместе со всей страной наш регион пережил потрясения революций и Гражданской 

войны, эпоху модернизационного рывка к индустриальной цивилизации, тяжелейшие испытания 1941 – 1945 гг.  и внес весомый вклад в общее дело 

Победы. В 1920 году на политико-административной карте вместо Казанской губернии возникла ТАССР. С этого времени открылась новая страница 

в истории государственности татарского народа. В статусе автономии советский Татарстан был шесть десятилетий.  Инициированные перестройкой 

процессы национально – государственного строительства привели к крупным изменениям: историческим фактом стала Республика Татарстан. Ныне 

Республика является одним из наиболее развитых в социально – экономическом и культурном отношениях субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем в его истории есть и отличительные черты, обусловленные географическим положением, многонациональным составом.  

Материал по данному курсу может изучаться, так же, как и в предыдущие годы, отдельным блоком после изучения истории России или 

синхронно по мере освещения той или иной темы. В любом случае необходимым условием повышения эффективности обучения является 

использование межкурсовых связей, опора на теоретические положения и фактический материал по истории России, так как при таком подходе 



создаются благоприятные условия для повторения и закрепления важнейших фактов и понятий, для установления сущностных связей между ними, 

познанию исторических закономерностей. 

 

В процессе изучения курса истории Татарстана учащиеся должны овладеть умениями: 

• определять и объяснять понятия; 

• выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, письменном тексте, документе; 

• рассматривать общественные явления в развитии, применяя принципы историзма; 

• раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, политики, культуры, искусства; 

• анализировать исторические явления, процессы, факты; 

• обобщать и систематизировать полученную информацию; 

• давать на основе анализа конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей между ними; 

• осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные задачи, в том числе на основе анализа 

действительности и собственного социального опыта; 

• определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять оценочные суждения; 

• обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить 

монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами, писать 

рецензии; 

• участвовать в групповых формах работы, в ролевых играх; 

• определять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 

• выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности; 

• осуществлять самоконтроль и самооценку.  

 

 

В учебной программе используется следующий учебно-методический комплект: 

:   

 Н.В.Загладин, Н.А.Симония «История. История России и мира в XX – начале XXI века для 11 классов общеобразовательных школ, Москва, 

Русское слово, 2008. 

 Н.В.Загладин, С.И.Козленко, Россия в XX – начале XXI веке для  11 классов общеобразовательных учреждений, М.: Русское слово, 2013 г. 

 А.Г. Галлямовой, А.А.Иванова, В.И. Пискарева, Б.Ф.Султанбекова, История Татарстана и татарского народа XX - начало XXI века, учебное 

пособие для 11 класса общеобразовательной школы, Казань, Татарское республиканское издательство «Хэтер»,  2009 год 

 

 

 


