
 

Методические рекомендации для учителей истории и обществознания по 

совершенствованию организации и методики преподавания учебного 

предмета «История» и «Обществознание» в общеобразовательных 

организациях Тарасовского района в 2020 – 2021 учебном году 

 

 Методические рекомендации по предмету «Обществознание» 

в 2020-2021 учебном году. 

       Учебный предмет «Обществознание» изучает общество как систему и человека как субъекта 

общественных отношений. Обществознание выполняет функцию интеграции знаний о человеке 

и обществе, получаемых в рамках изучения курса и других учебных предметов, устанавливает 

межпредметные связи с другими предметами социально - гуманитарной направленности 

(история, литература, география, основы религиозных культур и светской этики) и с 

реализуемой в организациях, реализующих общеобразовательные программы (далее – 

образовательные организации), программой воспитания и социализации обучающихся. 

Изучение обществознания охватывает различные сферы (подсистемы) жизни общества и 

человека – социальную, духовную, экономическую, политическую, правовую, и включает 

базовые знания из социально-гуманитарных наук (философии, психологии, в том числе 

социальной, этики, социологии, истории, политологии, правоведения, экономики). 

Обществознание призвано сформировать у обучающегося целостную картину современного 

общества как сложной динамичной открытой системы, представления о разных гранях 

социальной жизни, понимание своего места в российском обществе и семьи как важнейшего 

социального института, а также способствовать освоению типичных социальных ролей, 

формированию правовой культуры, антикоррупционного поведения. Обучающийся должен 

усвоить, что такое мораль, нравственные и общественные ценности, культура и религия, 

гражданственность и патриотизм, воспитать в себе уважение к людям и самому себе, бережное 

отношение к природе. В Концепции преподавания обществознания определены цели, задачи, 

основные принципы и направления совершенствования преподавания в образовательных 

организациях в Российской Федерации.  

          Главной целью преподавания и изучения обществознания в образовательной организации 

является формирование гармонично развитой  личности, воспитание общероссийской 

идентичности, правовой культуры и правосознания, уважения к общепринятым в обществе 

социальным нормам понимания приоритетности правовым принципам, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации, создание условий для освоения обучающимися способов 

успешного взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-

экономическими и другими социальными институтами для реализации личностного потенциала 

в современном динамично развивающемся российском обществе. Достижение этой цели 

должно осуществляться путем системной интеграции процессов освоения содержания 

обществознания на разных этапах изучения учебного предмета и процессов воспитания и 

социализации обучающегося, формирования у него целостного сложившихся духовно-

нравственных традиций российского общества. Интегральный характер преподавания 

обществознания определяется установленной Конституцией конституционного регулирования 

и государственного строительства триадой «личность – общество – государство» и 



способствует выработке у обучающихся практических навыков, которые необходимы каждому 

человеку, вступающему в самостоятельную жизнь. Преподавание обществознания на уровнях 

основного общего и среднего общего образования осуществляется в форме интегрального 

курса, имеющего два концентра. Последовательность освоения учебного материала строится с 

учетом этапов социального взросления обучающихся, развития их познавательных 

возможностей, постепенного обогащения их личного социального опыта, изменений с 

возрастом интересов и запросов, логики развертывания научного знания. 

            Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» являются:  

●формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 ● формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 ● овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 ● овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

 ● формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире;  

● формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; – 

овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

● формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. При освоении программ 

основного общего и среднего общего образования преподавание и изучение обществознания на 

базовом уровне является обязательным для всех обучающихся и сфокусировано на решении 

практических задач воспитания и социализации обучающегося на основе формирования у него 

целостной социальной картины мира. На уровне среднего общего образования, с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, может реализовываться 

углубленный уровень обществознания, который обеспечивается за счет расширенного освоения 

теоретических знаний в рамках базовых наук и способности их применения в последующей 

профессиональной деятельности, связанной прежде всего с социально-гуманитарным знанием. 

Изучение обществознания должно соответствовать системно - деятельностному подходу как 

одному из ключевых методологических принципов ФГОС. Базовые компетенции, которые 

формируются при изучении обществознания, помогают правильно действовать при решении 

вопросов, связанных с различными аспектами общественной жизни, играют важную роль в 

формировании личности обучающегося, его гражданской позиции. К числу важнейших 

компетенций относится финансовая грамотность. В связи с этим в содержание предмета 

«Обществознание» добавлен блок дидактических единиц по разделу «Экономика». 

Обучающиеся должны усвоить основы управления личными финансами, формирования личный 

сбережений пенсионных накоплений, познакомиться с финансовым планированием.  

            В результате освоения программы учебного предмета «Обществознание» обучающийся 

должны знать/понимать:  

● биосоциальную сущность человека, основные факторы и этапы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 



 ● тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 ● необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

● особенности социально – гуманитарного познания; уметь: 

 ● характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

● анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений, и, обществоведческими терминами и понятиями; 

● осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица); извлекать из неадаптированных 5 оригинальных текстов 

(правовых, научно – популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 ● оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 ● формулировать на основе приобретённых общественных знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам;  

● подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 ● применять социально – экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: ● успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 ● совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 ● критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации;  

● решение практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ● ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

● оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 ● реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 ●осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

         В 2020 -2021 учебном году продолжается работа по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС 

ООО) и переход на Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (далее ФГОС СОО) и реализация программ Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС). Изучение обществознания в образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС осуществляется в 6, 7, 8 и 9 классах (1 час в неделю, 34 

часа в год). Существовавшая ранее в ряде школ практика изучения обществознания в 5 классе в 

новом учебном году исключается, так как согласно утвержденной Концепции о преподавании 



обществознания этот предмет в 6 школе изучается с 6 класса и учебники в новом Федеральном 

перечне учебников рекомендуются с 6 класса. Содержание предмета «Обществознание» и 

последовательность его освоения должны соответствовать задачам формирования у 

обучающегося с учетом его возрастных особенностей:  

●целостной системы представлений о жизни и развитии общества, месте человека в системе 

общественных отношений; 

 ●ценностных ориентаций, необходимых ему в жизни; 

 ●комплекса предметных и метапредметных умений, способов познавательной и практической 

деятельности. 

           Преподавание и изучение обществознания на уровне основного общего образования 

реализуется в 6 – 9 классах. Знакомство обучающегося с жизнью и развитием общества 

начинается с формирования у него представлений о себе как личности. Решению этой задачи 

помогает рассмотрение биологического и социального в человеке, особенностей подросткового 

возраста, усвоение знаний о способностях и потребностях человека, социальных условиях их 

формирования, представлений о ценности человеческой жизни. У обучающихся формируется 

понимание того, что становление личности происходит в условиях общения в семье, с другими 

людьми и по мере освоения разнообразных видов деятельности. Неотъемлемым компонентом 

содержания является знание и понимание социальных норм как регуляторов общественных 

отношений. В процессе изучения обучающийся узнает, как возникают нормы, почему 

необходимо на них ориентироваться в своем поведении, изучает различия и взаимосвязь между 

социальными (моральными, религиозными и т.д.) нормами и нормами права. В учебном 

предмете раскрывается значимость здорового образа жизни, показываются негативные 

последствия общественно опасных форм поведения, формируются общечеловеческие ценности, 

уважительное отношение к другим людям, понимание основных норм морали в обществе. 

Обучающийся получает представление о социокультурном многообразии общества, знакомится 

с различными формами познания, культуры, узнает об общественной жизни, о роли 

образования и науки в развитии общества, о влиянии форм и ценностей духовной культуры на 

формирование личности, знакомится с различными социальными общностями и группами, 

характерными для них субкультурами. При изучении политической сферы жизни общества 

разъясняются роль политики, основы государственного устройства и формы правления, 

принцип разделения властей. Обучающихся знакомят с различными формами организации 

политической жизни. В процессе обучения осваиваются ценности, обеспечивающие развитие 

общества, формируется понимание целостности российского государства, уважительное 

отношение к представителям различных этносов и конфессий, ценностное отношение к 

демократии, правовому государству, гражданскому обществу, государственному суверенитету, 

конституционному строю.  

         Обучающиеся знакомятся с общими понятиями права, характеризующими правовую сферу 

жизни общества, с конституционными основами государственного строя Российской 

Федерации, государственными символами России, конституционными правами и свободами 

человека и гражданина в Российской Федерации, а также конституционными обязанностями 

гражданина Российской Федерации, с мерами по противодействию коррупции. У обучающихся 

формируются представления о правовых основах административно-территориального 

устройства Российской Федерации, системах органов власти на федеральном и региональном 

уровнях, а также об организации местного самоуправления. Обучающиеся осваивают такие 

категории, как правоспособность и дееспособность, знакомятся с особенностями правового 

статуса несовершеннолетнего, признаками и видами правонарушений, понятием и видами 



юридической ответственности. Они изучают отдельные субъективные права (право 

собственности, право на труд, права и обязанности детей и родителей, права потребителей и 

т.д.), способы защиты гражданских прав, структуру правоотношений и их виды. Обучающиеся 

должны осознать значение своего статуса как гражданина России, содержание своих прав и 

обязанностей. В процессе обучения у обучающихся формируется чувство гражданской 

ответственности, понимание важности правовых норм и их соблюдения. Обучающиеся изучают 

вопросы, связанные с противодействием коррупции, осваивают основные понятия 

экономической науки, изучают устройство экономических систем, роль экономики в росте 

благосостояния человека и общества, функционирование рынков капитала и рынков труда. У 

обучающихся формируются представления о государственной экономической политике, 

навыках поведения в конкретных экономических ситуациях, способность адекватно оценивать 

свои возможности в сфере производства и потребления, осознанно подходить к выбору 

будущей профессии. Обучающиеся изучают организацию предпринимательской деятельности, 

включая малое и индивидуальное предпринимательство, системы оплаты труда работников. У 

них формируется понимание важности научно-технического прогресса, перспектив развития 

экономики, основанной на знаниях, необходимости использования инноваций в различных 

сферах деятельности. Обучающиеся осваивают основные понятия финансовой грамотности, 

изучают устройство банковской, налоговой, пенсионной систем, системы страхования; 

осваивают способы разумного взаимодействия семьи с различными финансовыми институтами, 

знакомятся с правами потребителя финансовых услуг, учатся их защищать. Важно 

сформировать у обучающихся представления о ценности ответственного, грамотного поведения 

в сфере личных и семейных финансов, в том числе через ведение семейного бюджета. 

Обучающиеся, успешно освоившие обществознание на уровне основного общего образования, 

должны иметь целостное представление об обществе и механизмах его развития, человеке и его 

жизни в обществе, сформировать 8 понимание значения социальной среды в жизни каждого 

человека, важности семьи как базовой социальной структуры. Ценности, которые должны быть 

освоены в процессе преподавания и изучения обществознания на уровне основного общего 

образования, являются основой формирования гражданской ответственности за свою судьбу, за 

судьбу Отечества. На базовом уровне среднего общего образования (10-11 классы) должно 

происходить закрепление ранее изученного материала и развитие возможностей интерпретации 

общественных явлений, углубление теоретических представлений об общественных и 

социальных процессах и усиление способности практического применения полученных знаний. 

Задачей этого этапа преподавания и изучения обществознания является не только освоение 

новых знаний, но и развитие способностей самостоятельного получения знаний и их 

использования в реальных общественных взаимоотношениях. На основе получаемых знаний 

обучающиеся должны научиться анализировать возникающие в жизни ситуации; использовать 

полученные знания о социальных нормах и ценностях в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; оценивать разнообразные явления и процессы 

общественного развития; характеризовать основные методы научного познания. Особое 

значение имеет формирование способностей рассмотрения и оценки политических явлений.             

Обучающиеся должны уметь высказывать аргументированные суждения о соотношении целей 

и средств в политике; уметь раскрывать роль и функции политической системы; различать типы 

политических режимов; иметь знания о политической системе Российской Федерации, 

парламентских партиях, избирательной системе, государственном устройстве, институтах 

государственной власти и местного самоуправления, разделении полномочий и 

ответственности между федеральными и региональными органами государственной власти, 



органами местного самоуправления. Обучающиеся должны уметь характеризовать государство 

как центральный институт политической системы, иметь представления о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии и других форм 

государственно-политического устройства общества; понимать взаимосвязи правового 

государства и гражданского общества; уметь раскрывать ценностный смысл правового 

государства; различать и уметь приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в 

политике, характеризовать особенности политического процесса в России. Обучающиеся в 

процессе изучения обществознания усваивают знания о современных тенденциях и 

закономерностях развития Российской Федерации как демократического правового 

государства; верховенстве и прямом действии Конституции и законов; о конституционных 

ценностях и основах 9 конституционного строя; взаимосвязи укрепления законности и защиты 

законных интересов общества и личности; о правах и свободах человека и гражданина; о 

взаимосвязи между конституционными правами и обязанностями; о применении норм права в 

практических ситуациях и особенностях их применения в связи с развитием информационных 

технологий; о деятельности органов исполнительной власти, органов судебной власти и 

прокуратуры в правоохранительной и правозащитной сферах. Уровень углубленного изучения 

и преподавания обществознания целесообразно вводить в 10-11 классах для обучающихся, 

ориентированных на получение высшего образования по направлениям подготовки и 

специальностям, требующим прохождения единого государственного экзамена по 

обществознанию. Изучение учебного материала целесообразно вести посредством освоения 

расширенных модулей по основам социальных и гуманитарных наук (философии, экономики, 

социологии, юриспруденции, политологии, психологии, культурологии). Для более глубокого 

понимания обучающимися особенностей общественного развития России, ее социально-

политических традиций и ценностей целесообразно посвятить отдельный раздел освоению 

наследия отечественных классиков социальной философии и общественной мысли. Методы 

преподавания и изучения обществознания должны основываться на системно-деятельностном 

подходе, обеспечивать формирование способности практического применения полученных 

знаний. Реализация системно-деятельностного подхода, повышение самостоятельности и 

мотивации обучающихся в рамках изучения обществознания могут быть достигнуты путем 

активного использования: 

 ●интерактивных образовательных технологий и методов (учебного проектирования, учебного 

исследования, технологии обучения в сотрудничестве, игровых технологий, ориентированных 

на возрастные особенности разных групп обучающихся, в том числе деловых и ролевых игр, 

методов моделирования реальных ситуаций, дебатов и др.); 

●дополнительного образования и внеучебной деятельности (с опорой на традиционные формы 

коммуникации и цифровую социальную среду), включая использование возможностей 

программы воспитания и социализации обучающихся;  

●электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; дополнительной 

литературы, визуализированных данных, моделей, схем, аудиовизуальных материалов. При 

углубленном изучении обществознания целесообразно получение обучающимися 

первоначального опыта учебной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

 

 

 



 

Особенности преподавания учебного предмета «История» 

в 2020-2021 учебном году 

В 2020-2021 учебном году продолжается работа по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО) и переход на Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (далее ФГОС СОО).  В 2020-2021 учебном году в 

преподавании истории обращаем внимание на следующие особенности. 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современной ситуации 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. Современный подход к преподаванию и изучению истории 

предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности 

школьников. Основные задачи изучения истории в школе определены в ФГОС основного 

общего и среднего общего образования.  Преподавание истории в школе направлено на 

овладение обучающимися базовыми историческими знаниями, представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историкокультурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов. Предмет «История» входит в предметную область общественно-научного 

образования и является фундаментом, на котором формируются основы гражданской 

идентичности, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, происходит осмысление опыта российской истории, как части мировой 

истории, происходит усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества, морально-нравственных ценностей, традиций и обычаев, образа 

мышления и поведения, присущих российскому народу. Научной основой содержания 

школьного исторического образования является Историко-культурный стандарт (ИКС), 

который входит в Концепцию нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и может быть применим как к базовому, так и к профильному (углубленному) 

уровню изучения истории в старшей школе. Данный стандарт включает в себя перечень 

обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, основные 

подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе, принципиальные 

оценки ключевых событий прошлого, а также перечень «трудных вопросов истории», 

вызывающих острые дискуссии в обществе. Методической основой изучения курса 

истории в школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности школьников. В 

соответствии с ФГОС основного общего образования структурно учебный предмет 

«История» включает учебные курсы Всеобщей истории и истории России. Планируемые 

предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов истории России 

и Всеобщей истории. В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты 



основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур.   

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов и 

историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее 

значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий 

и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается 

в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории.  Предполагается, что в рамках курса «История 

России» часть учебного времени отводится на изучение региональной и локальной 

истории. Следует подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении 

истории государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это 

способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач – 

развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 

своей гражданской и социальной идентичности, развитию исторической памяти и 

воспитанию патриотизма, гражданственности.  Важная мировоззренческая задача курса 

отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это 

достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в 

содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

характеристик.  Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение 

истории России будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более 

детального изучения исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые 

исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 

(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 

сравнительного анализа. Историческое образование в выпускном классе средней школы 

может носить дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, 

возможностями образовательной организации изучение истории осуществляется на 

базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется 

возможность формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или 

нескольких профилей обучения. В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в 

соответствии с требованиями ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли 

исторической науки в системе научных дисциплин, представления об историографии; 

овладеть системными историческими знаниями, пониманием места и роли России в 

мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу  



по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные 

исторические версии. В рамках реализации практической части рекомендуем:  - 

осуществлять повторение в течение учебного года вопросов прошлых лет обучения, 

важных для лучшего усвоения курса; - проводить повторение курса истории на отдельных 

уроках в тематической связи с изучаемым новым материалом и на 

повторительнообобщающих уроках по каждой большой теме в учебном году; - 

организовать предэкзаменационное повторение важнейших вопросов отечественной и 

зарубежной истории в конце заключительного года обучения; - отработать с участниками 

ГИА все типы заданий, в том числе, требующие умений работать с разными видами 

исторических источников, опираясь на открытый банк заданий; (следует подчеркнуть, что 

практическая работа на основе выполнения таких заданий должна стать органической 

частью учебной деятельности наряду с другими формами); - проводить тренировочные 

контрольные работы с использованием типовых вариантов заданий, выявляя и 

корректируя индивидуальные затруднения учащихся. На основании изменений, 

внесенных в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. 

N 39) необходимо в рабочей программе отразить темы по проблеме фальсификации 

исторических знаний: - в 10 классе: «Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний»; - в 11 классе: «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». 

 

 

 


