


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЭКОНОМИКЕ 

10- 12 класс 

Учитель: Шмуклер В.И. 

Количество часов за год по учебному плану школы — 34 часа (10 

класс), 34 часа (11 класс), 34 часа (12 класс). Всего 102 часов. Количество 

учебных недель - 34 Количество часов в неделю - 1 час. 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы по 
экономике для среднего (полного) общего образования соответствующая 
федеральному компоненту государственного стандарта, среднего (полного) 
общего образования (базовый уровень). Согласно действующему Базисному 
учебному плану рабочая программа по экономике предусматривает обучение 
экономики в объёме одного часа в неделю. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения экономики на 

ступени основного общего образования, изложенной в пояснительной записке в 

Примерной программе по экономике. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Для реализации данной рабочей программы используется следующий 
учебник: Липсиц И. В. Экономика. Кн. 1, 2,- М.: Вита- пресс, 2013 г. 
УМК: 
1) Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: методическое пособие. 9 класс. 

- М: Вита-пресс, 2008 г!; 
2) Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. - М.: Вита-
пресс, 2009 г.; 
3) Савенок В. С. Как составить личный финансовый план. Путь к 

финансовой независимости. -СПб.: Питер, 2007; 
4) Шевцова С, ГорбаМ. 10 способов стать богаче. Личный бюджет. - СПб.: 
Питер, 2006; 

5) Демин Ю. Все о кредитах. Понятно и просто. - СПб.: Питер, 2006; 

6) Солабуто Н. Секреты инвестирования в ПИФ. - СПб.: Питер, 2005; 

7) Кабанов С. А., Кулевский Л. К. Во благо России: очерки о 

предпринимателях и меценатах России. - СПб.: Бояныч, 1997; 
8) Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. - М.: Республика, 
2004; 

9) Экономическая теория. Хрестоматия. - М.: Высшая школа, 1995; 
10) Антология экономической классики. - М., 1993; 
11) Пушкарев В. М. История финансовой мысли и политики налогов. 

Учебное пособие. - М.: Инфа-М, 1996. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 



Реализация данной программы направлена на достижение 
следующих целей: 
-развитие гражданского образования, экономического образа 

мышления, потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин, способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

-воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

-освоение системы знаний об экономической деятельности и об 

экономике России для последующего изучения социально- экономических 

и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и для самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения; 

-освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в экономической 

жизни общества и государства; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

Программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций: 

-объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

-решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные экономические ситуации; 

-применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

-умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

-поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации 

от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

-работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; - 



- самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создание баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика). 

Результаты обучения: 

Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую 

систему, причины различий в оплате труда, основные виды налогов, 

организационно - правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем. 

- Описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики. 

- Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, причины международной 

торговли.. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- получение и оценка экономической информации; 

- составление семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

Данная рабочая программа составлена с учетом характеристики 10-12 

классов. 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

Темы, 
урока 

Содержание обучения Кол-во 

часов 

Дата 

10 класс -34 часа 

1 Введение 1 
 

1.1 
Что такое экономика. 

Разделы экономической науки. 
1 

 

2 . Экономика и экономическая наука 11 
 

2.1 Потребности человека и ограниченность 
ресурсов. 2 

 

2.2 
2.3 

2.4 
Факторы производства. Прибыль и 

рентабельность. 
2 

 

2.5 

2.6 

Выбор и альтернативная стоимость. 
2 

 

2.7 

 

Типы экономических систем. 
1 

 

2.8 Собственность. 1 
 

2.9 Конкуренция. 1 
 

2.10 Экономическая свобода. 1 
 

2.11 Значение специализации и обмена. 1 
 

3 Семейный бюджет 8 
 

3.1 Рациональный потребитель. Реклама. 

Защита прав потребителя. 
1 

 

3.2 Семейный бюджет. Источники доходов. 

Расходы семьи. 
1 

 

3.3 Неравенство доходов и его причины. 1 
 

3.4 Меры социальной поддержки 1 
 

3.5 Сбережения. Страхование. 1 
 

 

Практические занятия 3 
 

3.6 1. Составление семейного бюджета 1 
 

3.7 2. Построение кривой Лоренца 

 
1 

 

3.8 
3. Составление бизнес - планов (защита 
бизнес - планов) 1 

 

4 Товар и его стоимость 4 
 

4.1 Понятие стоимости товара. 1 
 

4.2 Соотношение полезности и стоимости 

товаров. 
1 

 

 

Практические занятия 2 
 

4.3 1. Понятие цены. 1 
 

4.4 2. Понятие стоимости товара. 1  

5 Рыночная экономика 10 
 

5.1 Рыночный механизм. 1 
 

5.2 Рыночное равновесие. 1 
 

5.3 Рыночные структуры 1  



5.4 Экономика предприятия: цели, 

организационно- правовые формы 
1 

 

5.5 Организация производства 1 
 

5.6 Производственные затраты. Бюджет 
затрат 

1 
 

 

Практические занятия 3 
 

5.7 1 .Рассмотреть понятие предприятия и его 
роль в рыночной экономике. 

1 
 

5.8 2. Рассмотреть типы коммерческих 

организаций. 
1 

 

5.9 3. Расходы организации, экономическое 
содержание 

1  

5.10 Обобщающее повторение 1 
 

11 класс - 34 часа 

6 Фирма 10 
 

6.1-6.2 Роль и цели фирм в экономике. Издержки, 

выручка, прибыль 
2 

 

6.3-6.4 Роль и цели фирм в экономике. Издержки, 
выручка, прибыль 

2 
 

6.5-6.6 Акции и облигации. Фондовый рынок. 2 
 

6.7-6.8 Менеджмент. Маркетинг. 2 
 

 

Практические занятия 2 
 

6.9-6.10 Проведение маркетингового исследования 

по заданной теме. 2 

 

7 Труд и заработная плата 10 
 

7.1-7.2 Рынок труда. 2 
 

7.3 Заработная плата и мотивация труда. 1 
 

7.4-7.5 Безработица, ее причины и экономические 
последствия. 

2 
 

7.6 
Политика государства в области занятости. 1 

 

7.7 Наемный труд и профессиональные союзы. 1 
 

 

Практические занятия 3 
 

7.8 Г. Основные способы купли-продажи 
рабочей силы. 1 

 

7.9 2. Заработная плата (позиция работника и 
работодателя). 
 

1 

 

7.10 
3. Нормы Трудового кодекса о легальной 
заработной плате. 1 

 

8 Деньги, банки, инфляция 14 
 

8.1-8.2 Деньги и их функции. 2 
 

8.3-8.4 Банковская система. 2 
 

8.5 Роль центрального банка. 1  

8.6 Основные операции коммерческих банков. 1 
 



8.7-8.8 Инфляция и ее социальные последствия 2 
 

8.9 Семинар "Виды инфляции и ее 

регулирование" 
1 

 

8.10 Основы денежной политики государства. 1 
 

 

Практические занятия 3 
 

8.11 

8.12 

8.13 

1. Происхождение денег: монет, 
бумажных и символических денег. 
2. Экономическое понятие функции 
денег. 
3. Особенности экономического 
обращения ценных бумаг: 
документарных и бездокументарных 

1 

1 

1 

 

8.14 

 

Обобщающее повторение 1  

12 класс - 34 чаа 

9 Государство и экономика 16 
 

9.1-9.2 

Роль государства в развитии экономики. 
2 

 

9.3-9.4 Налоги и налогообложение. 2 
 

9.5-9.6 Государственный бюджет. Дефицит и 
профицит бюджета. 

2 
 

9.7-9.8 Показатели экономического роста. 
Экономические циклы. 

2 
 

9.9-9.10 Основы денежно-кредитной политики 
государства. 

2 
 

 

Практические занятия 6 
 

9.11 

 

9.12 

9.13 

9.14 

 

9.15 

9.16 

1. Сочетание механизма свободной 
конкуренции и системы государственного 
регулирования экономики. 
2. Методы государственного регулирования 
рыночной экономики. 
3. Возникновение налогообложения. 
4. Раскрыть понятия: 
«штрафы», «санкции», 
«возмещение ущерба». 
5. Отличительные черты развития 
налоговой системы в России. 
6. Принципы 
налогообложения и способы взимания 
налогов. 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

10 ВВП, его структура и динамика 4 
 

10.1- 

10.2 

Понятие ВВП и его структура. 
2 

 



 

10.3- 

10.4 

Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. 
2 

 

11 Международная экономика 8 
 

11.1- 

11.2 

Международная торговля — индикатор 

интеграции национальных экономик. 
2 

 

11.3- 

11.4 Валюта. Обменные курсы валют. 
2 

 

11.5 

 Глобализация мировой экономики. 
1 

 

 

Практические занятия 3 
 

11.6 

 

11.7 

 

11.8 

1. Структурные сдвиги в мировой 
экономике и их влияние на процессы в 
национальных экономиках. 

2. Особенности международной 
торговли. 

3. Порядок регулирования валютных 
курсов. 

1 

1 

1 

 

12 Основные проблемы экономики России 6 
 

12.1 
Становление современной рыночной 

экономики России 
1 

 

12.2 

Семинар. Основные проблемы экономики 

России и экономическое развитие регионов. 

1 
 

12.3 Россия в мировой экономике. 1 
 

 

Практическое занятие 1 
 

12.4 Принципы валютного регулирования и 

валютного контроля в Российской 

Федерации. 

1  

12.5 Итоговое повторение. Главные вопросы 

экономики. 
1 

 

12.6 Зачет 1 
 

 

Всего : 102 
 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию на уровне среднего общего 

образования (базовый уровень) составлена на основе положений и требований 

к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования, в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учетом федеральной 

рабочей программы воспитания. Рабочая программа по обществознанию на 

уровне среднего общего образования реализует принцип преемственности 

примерных рабочих образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Учебный предмет «Обществознание» играет ведущую роль в 

выполнении системой образования функции интеграции молодежи в 

современное общество и обеспечивает условия для формирования российской 

гражданской идентичности, традиционных ценностей многонационального 

российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 

взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Целями обществоведческого образования в средней школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, основанной на идеях патриотизма, гордости за 

достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам 

человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-

нравственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, 

политической культуры, мотивации к предстоящему 

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 



 развитие способности обучающихся к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; 

 развитие интереса обучающихся к освоению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

 освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование 

целостной картины общества, адекватной современному уровню 

научных знаний и позволяющей реализовать требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательной программы, представленным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования; 

 овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных 

источников, преобразовывать ее и использовать для самостоятельного 

решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в 

проектной деятельности; 

 совершенствование опыта обучающихся в применении полученных 

знаний (включая знание социальных норм) и умений в различных 

областях общественной жизни: в гражданской и общественной 

деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой 

сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных 

фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования 

учебный предмет «Обществознание» раскрывает теоретические знания, факты 

социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие общественные 

отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как 

члена общества и гражданина Российской Федерации; особенности 

современного российского общества в единстве социальных сфер и 

институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные 

аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а 

также взаимодействия людей и социальных групп с основными институтами 

государства и гражданского общества и регулирующие эти взаимодействия 

социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется 

в соответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику 

учебного предмета на уровне среднего общего образования: 



 определение учебного содержания научной и практической 

значимостью включаемых в него положений и педагогическими 

целями учебного предмета с учетом познавательных возможностей 

учащихся старшего подросткового возраста; 

 представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни 

общества, типичных видов человеческой деятельности в 

информационном обществе, условий экономического развития на 

современном этапе, особенностей финансового поведения, 

перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения 

актуальных социальных проблем; 

 обеспечение развития ключевых навыков, формируемых 

деятельностным компонентом социально-гуманитарного образования 

(выявление проблем, принятие решений, работа с информацией), и 

компетентностей, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности и при выборе профессии; 

 включение в содержание предмета полноценного материала о 

современном российском обществе, об основах конституционного 

строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, 

тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии 

вызовам глобализации; 

 расширение возможностей самопрезентации старшеклассников, 

мотивирующей креативное мышление и участие в социальных 

практиках. 

Отличие содержания учебного предмета «Обществознание» на базовом 

уровне среднего общего образования от содержания предшествующего уровня 

заключается в: 

 изучении нового теоретического содержания; 

 рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов 

в более сложных и разнообразных связях и отношениях; 

 освоении обучающимися базовых методов социального познания; 

 большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные 

познавательные интересы обучающихся, в том числе связанные с 

выбором профессии; 

 расширении и совершенствовании познавательных, 

исследовательских, проектных умений, которые осваивают 

обучающиеся, и возможностей их применения при выполнении 

социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста.  



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом предмет «Обществознание» на 

базовом уровне изучается в 10, 11, 12 классах. Общее количество учебного 

времени на два года обучения составляет 144 часов.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

10 КЛАСС 

 

Человек в обществе 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между 

подсистемами и элементами общества. Общественные потребности и 

социальные институты. Признаки и функции социальных институтов. Типы 

обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его 

особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, социальная 

революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. 

Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые 

последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Влияние социокультурных факторов на формирование личности. Личность в 

современном обществе. Коммуникативные качества личности. 

Мировоззрение, его роль в жизнедеятельности человека. Социализация 

личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и 

индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение.  

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и 

интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в 

деятельности человека. Познавательная деятельность.  

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его 

формы и методы. Знание как результат познавательной деятельности, его 

виды. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 

Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научного 

познания в социально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского 

общества. Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, 

массовая и элитарная культура. Молодежная субкультура. Контркультура. 

Функции культуры. Культурное многообразие современного общества. 

Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей 

современного общества. 



Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. 

Категории морали. Гражданственность. Патриотизм. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном 

обществе. Направления научно-технологического развития и научные 

достижения Российской Федерации. 

Образование в современном обществе. Система российского 

образования. Основные направления развития образования в Российской 

Федерации. Непрерывность образования в информационном обществе. 

Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные 

религии. Значение поддержания межконфессионального мира в Российской 

Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы 

духовной культуры. Достижения современного российского искусства.  

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, 

образования, искусства. 

11 класс 

Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и 

качество жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность 

ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы экономических 

систем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного 

экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического 

цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. 

Эластичность спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. 

Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, информации. 

Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. 

Государственная политика защиты конкуренции. Антимонопольное 

регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды 

безработицы. Государственная политика Российской Федерации в области 

занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов.  

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и 

социальная ответственность. Экономическая деятельность и проблемы 

устойчивого развития общества. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической и финансовой сферах.  



Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. 

Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования 

предприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации. Государственная 

политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые 

финансовые услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. 

Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: 

причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит 

и профицит государственного бюджета. Принцип сбалансированности 

государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая система 

Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в 

Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика 

государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт 

и импорт товаров и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной 

торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 

 

12 класс 

Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее 

критерии. Социальное неравенство. Социальная структура российского 

общества. Государственная поддержка социально незащищенных слоев 

общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном российском 

обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный 

институт. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной 

поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства 

многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. 

Нации и межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы 

их предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 



Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы 

социальных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Способы разрешения социальных конфликтов. Особенности 

профессиональной деятельности социолога, социального психолога.  

Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. 

Политические институты. Политическая деятельность.  

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая 

система Российской Федерации на современном этапе. Государство как 

основной институт политической системы. Государственный суверенитет. 

Функции государства. Форма государства: форма правления, форма 

государственного (территориального) устройства, политический режим. 

Типология форм государства.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты 

государственной власти в Российской Федерации. Государственное 

управление в Российской Федерации. Государственная служба и статус 

государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная 

политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение 

национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 

Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее 

роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы 

участия граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их 

функции, виды. Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная система в Российской 

Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Интернет в современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации  

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные 

правовые акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской 

Федерации. Система российского права. Правоотношения, их субъекты. 



Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные 

(гражданские), политические, социально-экономические и культурные права и 

свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Гражданская дееспособность несовершеннолетних.  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей 

и детей.  

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Права и обязанности 

работников и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита 

трудовых прав работников. Особенности трудовых правоотношений 

несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Ответственность за налоговые 

правонарушения. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». Порядок приема на обучение в образовательные организации 

среднего профессионального и высшего образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное 

правонарушение и административная ответственность.  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. 

Способы защиты права на благоприятную окружающую среду.  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие 

преступления и виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды 

наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы 

гражданского процесса. Участники гражданского процесса.  



Административный процесс. Судебное производство по делам об 

административных правонарушениях.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного 

процесса.  

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная 

группа. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего 

общего образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного 

опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; уважение ценностей 

иных культур, конфессий; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских 

организаций; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

 

Патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 



 ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, традициям народов России; 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России. 

 

Эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

 стремление проявлять качества творческой личности. 

 

Физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью, потребность в 

физическом совершенствовании; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью. 

 

Трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 



 готовность к активной социально направленной деятельности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; мотивация к эффективному труду и 

постоянному профессиональному росту, к учету общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении жизни. 

 

Экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности.  

 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки, включая социальные науки, и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое 

развитие человека, включая понимание языка социально-

экономической и политической коммуникации; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе;  

 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на 

протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. 



 

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы среднего общего образования (на базовом уровне) 

у них совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое 

эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 

взаимодействии и при принятии решений; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей;  

 готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать типичные социальные роли; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное 

состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны 

отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную 

проблему, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и 

процессов; 



 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и 

критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

социальных явлениях и процессах; 

 вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов 

деятельности), оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в 

том числе учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыки разрешения проблем; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных 

методов социального познания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную 

терминологию, ключевые понятия и методы социальных наук; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и 

процессов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания 

социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать 

приобретенный опыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и 

процессах в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 



 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных 

видов и форм представления (в том числе полученной из интернет-

источников), ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 



 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника 

команды в общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, 

оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 

практической деятельности, в межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать 

ответственность за принятое решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень. 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 



 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1) Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

общественных потребностях и общественных отношениях; социальной 

динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и влияния 

массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного 

общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте 

общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях 

социализации личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и 

ее структуре; сознании, самосознании и социальном поведении; познании 

мира; истине и ее критериях; формах и методах мышления; особенностях 

профессиональной деятельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 

материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в 

области науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том 

числе государственной политике поддержки малого бизнеса и 

предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях 

рыночных отношений в современной экономике; роли государственного 

бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетных решений; особенностях профессиональной 

деятельности в экономической и финансовой сферах.  

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том 

числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, 

семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод 

человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей 



Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов 

«Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь 

общества». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных 

понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

социальных явлений, в том числе достижений российской науки и искусства, 

направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, 

общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, 

личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, духовные 

ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, 

ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, 

мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический 

цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний 

продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы 

государственного регулирования экономики, международное разделение 

труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: 

общество, личность, свобода, культура, экономика, собственность;  

классифицировать и типологизировать на основе предложенных 

критериев используемые в социальных науках понятия и термины, 

отражающие явления и процессы социальной действительности, в том числе: 

виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, 

религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых 

систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды 

рыночных структур; факторы производства; источники финансирования 

предприятий. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и 

конкретизировать примерами причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; материальной 

и духовной культуры; уровней и методов научного познания; мышления и 

деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного и 

рационального познания; народной, массовой и элитарной культуры; 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития; 

макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения;  



характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, 

экономической сферах жизни российского общества; противоречивого 

характера общественного прогресса; глобализации; культурного 

многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном 

обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции 

государства; Центрального банка Российской Федерации; налоговой системы 

Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.  

5) Иметь представления о методах изучения социальных явлений и 

процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а 

также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в 

обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для 

анализа социальной информации о многообразии путей и форм 

общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах развития 

в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных 

тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации 

на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных 

источников, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для 

восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать 

отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в 

обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 

опорой на полученные знания об обществе, о его духовной культуре и 

экономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и 

творческой активности, представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы 



(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и 

тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 

образования; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении различных задач при изучении разделов «Человек в 

обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и 

приобретенных знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об 

экономической жизни общества, собственные суждения и аргументы по 

проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; 

противоречивых последствий глобализации; соотношения свободы и 

необходимости в деятельности человека; значения культурных ценностей и 

норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в 

экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи 

экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах 

общества; многообразии путей и форм общественного развития; человеке как 

результате биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов 

деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях научного 

познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; 

субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; 

возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в 

современном обществе; свободе совести; значении поддержания 

межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии 

функций искусства; достижениях современного российского искусства; 

использовании мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов 

рационального экономического поведения людей, особенностях труда 

молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, 

анализировать и использовать информацию для принятия ответственных 



решений по достижению финансовых целей и управлению личными 

финансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых 

услуг с учетом основных способов снижения рисков и правил личной 

финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам развития 

современного общества, общественного и индивидуального сознания, 

потребностей и интересов личности, научного познания в социально-

гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в 

том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять 

степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку 

действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения 

социальных норм. 

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать 

решения, выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные 

способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения 

социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая 

нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и 

наркомании. 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях 

социальной стратификации; формах и факторах социальной мобильности в 

современном обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли 

семейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе 

и полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве 

Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты 

прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, 

семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, 

уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том 

числе ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, 



семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и свобод 

человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства на примерах разделов 

«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации».  

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных 

понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

социальных явлений при изложении собственных суждений и построении 

устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные 

общности, социальные группы и отношения между ними, социальная 

стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, 

социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, 

социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный 

конфликт, политическая власть, политический институт, политические 

отношения, политическая система, государство, национальная безопасность, 

политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, 

политический процесс, право, источник права, система права, норма права, 

отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая 

ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, 

законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской 

Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: 

власть, социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие 

социальные явления и процессы, в том числе: социальные общности и группы; 

виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные 

конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в 

современном мире; формы государства; политические партии; виды 

политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических 

идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; 

нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; 

виды юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; 

организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности 



родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; 

дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и 

обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и 

наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в 

уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании 

социальной структуры, формы государства, политической культуры личности 

и ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, 

прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других 

сфер жизни общества; права и морали; государства и права; действия 

правовых регуляторов и развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в 

Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения 

социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося 

(девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за 

него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной 

власти в Российской Федерации; политических партий; средств массовой 

информации в политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.  

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической 

сферы жизни общества, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические 

опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 

прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации», для анализа социальной информации о 

социальном и политическом развитии российского общества, направлениях 

государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников 

разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 



государственных органов, нормативные правовые акты, государственные 

документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, 

представленной в различных знаковых системах, извлекать информацию из 

неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых 

сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 

выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении 

разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации».  

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 

опорой на полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, 

политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской 

Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и 

тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного 

выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

осознания роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач 

при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 

«Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных 

знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической 

сфере и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и 

аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в 

современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций 

развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; 

опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и 

свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе 

о социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности 

и в развитии общества; особенностях политической власти, структуре 



политической системы; роли Интернета в современной политической 

коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; 

юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений 

несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности;  

конкретизировать теоретические положения о конституционных 

принципах национальной политики в Российской Федерации; социальных 

конфликтах, включая этносоциальные, и путях их разрешения; 

государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и 

мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном 

устройстве и политической системе Российской Федерации на современном 

этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; 

основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах 

гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; 

правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе 

несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и 

условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, 

гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых 

услуг, зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; 

находить, анализировать и использовать информацию, предоставленную 

государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях 

управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных 

отношений, политической жизни общества, правового регулирования, в том 

числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социального 

взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся 

в источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм 

морали и права. 



12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 

противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 

межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное 

поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 

ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 

опасность алкоголизма и наркомании. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек в обществе 

1.1 Общество и общественные отношения  3    

1.2 Информационное общество и массовые коммуникации  2    

1.3 Развитие общества. Глобализация и ее противоречия  3    

1.4 Становление личности в процессе социализации 2    

1.5 Деятельность человека  2    

1.6 Познавательная деятельность человека. Научное познание  2    

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по разделу «Человек в 

обществе» 
 2    

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Духовная культура 

2.1 Культура и ее формы  3    

2.2 
Категории и принципы морали в жизни человека и развитии 

общества 
 3    

2.3 Наука и образование  4    

2.4 Религия  2    

2.5 Искусство  2    

2.6 
Повторительно-обобщающий урок по разделу «Духовная 

культура» 
 2    

 Итого по разделу 16   



 Зачет 2   

 ИТОГО 34   

11 класс 

Раздел 3. Экономическая жизнь общества 

3.1 Экономика — основа жизнедеятельности общества  6    

3.2 Рыночные отношения в экономике  6    

3.3 Экономическая деятельность  2    

3.4 Экономика предприятия  4    

3.5 Финансовый рынок и финансовые институты  3    

3.6 Экономика и государство  3    

3.7 Мировая экономика  2    

3.8 
Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Экономическая жизнь общества» 
 2    

Итого по разделу  28  

Итоговое повторение 6  

Итого  34  

     



 12 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Социальная сфера 

1.1 Социальная структура общества 3    

1.2 
Социальное положение личности в обществе и пути его 

изменения 
3    

1.3 Семья и семейные ценности  3   

1.4 Этнические общности и нации 3    

1.5 Социальные нормы и социальный контроль 3    

1.6 Социальный конфликт 3    

1.7 
Повторительно-обобщающий урок по разделу «Социальная 

сфера» 
3    

Итого по разделу 21   

Раздел 2. Политическая сфера 

2.1 Политическая власть и политические отношения  2    

2.2 
Политическая система. Государство — основной институт 

политической системы 
 3    

2.3 
Государство Российская Федерация. Государственное управление 

в Российской Федерации 
 4    

2.4 
Политическая культура общества и личности.Политическая 

идеология 
 2    

2.5 Политический процесс и его участники  3    

2.6 Избирательная система  2    



2.7 Политические элиты и политическое лидерство  2    

2.8 
Повторительно-обобщающий урок по разделу «Политическая 

сфера» 
 2    

Итого по разделу  20   

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации 

3.1 Система права. Правовые отношения. Правонарушения  4    

3.2 
Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации 
 4    

3.3 
Правовое регулирование гражданских, семейных, трудовых 

правоотношений 
 4   

3.4 

Правовое регулирование налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений, 

экологическое законодательство 

 6    

3.5 
Основные принципы конституционного, арбитражного, 

гражданского, административного, уголовного процессов 
 4    

3.6 

Повторительно-обобщающий урок по разделу «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации» 

 2    

Итого по разделу  24   

Итоговое повторение 1    

Зачет 2   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68   0   0  



 





  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Данная рабочая программа составлена на основе «Примерной рабочей программы по истории на 

уровне среднего общего образования» и на основе положений и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, а также с учетом Примерной программы 

воспитания.  

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса.  

Место истории в системе среднего общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего 

и будущего.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, вкладом в становление личности молодого человека. История 

представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем 

социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.  

  

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных 

преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

Задачами изучения истории являются:  

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и  

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; освоение систематических 

знаний об истории России и всеобщей истории XX – начала XXI в.; воспитание обучающихся в 

духе патриотизма, уважения к своему Отечеству –  

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия 

и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 



формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – 

настоящее – будущее»;  

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно- 

проектной деятельности; расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и 

выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем 

прошлого и современности); развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной  

деятельности, межкультурном общении.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории в 10 классах - 68 по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения школьниками учебных программ по общеобразовательным предметам. В 

соответствии с данными требованиями к важнейшим личностным результатам изучения истории 

в старшей общеобразовательной школе на базовом уровне относятся следующие убеждения и 

качества:  

в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций  

гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического значения 

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

и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

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

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности;   

в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской  

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу;  

в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности  



и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского 

народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного 

вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;   

в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном  

многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции 

и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 

значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических 

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

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения  

(в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармонично-  

го физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

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

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой  

деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;  

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей  

с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической 

культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде;  

в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения,  

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению 

учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории.  

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта школьников, в 

том числе самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль 

эмоций в отношениях между людьми, пони-  



мать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 

ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии  

(способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных 

навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 

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

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты изучения истории изучения истории в старшей общеобразовательной 

школе на базовом уровне выражаются в следующих качествах и действиях.  

В сфере универсальных учебных познавательных действий:  

владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, требующий  

решения; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения 

проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу;  

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; владеть 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в 

соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий 

прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя 

общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; соотносить полученный результат 

с имеющимся историческим знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных фор-  

мах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); объяснять сферу применения и 

значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте;  

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической  

информации (учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.) — извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении 

информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; использовать 

средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых 

и этических норм, требований информационной безопасности; создавать тексты в различных форматах 

с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления 

и визуализации.  



В сфере универсальных коммуникативных действий:  

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах  

и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 

выявляя сходство и различие высказываемых оце- нок; излагать и аргументировать свою точку зрения 

в уст-  

ном высказывании, письменном тексте; владеть способами общения и конструктивного 

взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и социальном окружении; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров  

значение совместной деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных 

целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе на региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать 

свои действия с другими членами команды; проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и 

командной работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.  

В сфере универсальных регулятивных действий:  

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы — выявлять  

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и др.;   

владение приемами самоконтроля — осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку  

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей;  

принятие себя и других — осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, школьном  

и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право 

других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования 

должны обеспечивать:  

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения 

космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР  

(России);  



2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.;  

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе используя источники разных типов;  

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы;  

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 

родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.;  

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками;  

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности;  

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других);  

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России;  

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите  

Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории;  

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале 

XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров.  

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне среднего 

общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, которые 

составляют структуру предметного результата.   

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение предметных результатов 

предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в., но и к 



важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала 

XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее 

исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных 

с актуальным историческим материалом урока.  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

  

10 КЛАСС  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ  

Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории.   

Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории. Объединенные 

Нации против нацизма и фашизма. Система международных отношений. Россия в XX веке.  

Мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. 

Индустриальная цивилизация в начале XX века. «Пробуждение Азии». Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Рабочее движение и социализм.   

Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. Начало и первый год войны. 

Переход к позиционной войне. Борьба на истощение. Изменение соотношения сил.  

Капитуляция стран Четверного союза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия Первой мировой 

войны.  

Мир в 1918–1938 гг.  

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы, повлиявшие 

на распад империй после Первой мировой войны. Образование новых национальных государств. 

Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Советская власть в Венгрии. 

Революционное движение и образование Коммунистического интернационала. Образование Турецкой 

Республики.  

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планы послевоенного 

устройства мира. Территориальные изменения в мире и Европе по результатам Первой мировой войны. 

Парижская (Версальская) мирная конференция. Версальская система. Учреждение Лиги Наций. 

Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция и Вашингтонское 

соглашение 1922 года. Влияние Версальского договора и Вашингтонского соглашения на развитие 

международных отношений.  

Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация. Факторы, 

способствующие изменениям в социально-экономической сфере в странах Запада. Экономический 

бум. Демократизация общественной жизни, возникновение массового общества. Влияние 

социалистических партий и профсоюзов.  

 Формирование авторитарных режимов, причины их возникновения в европейских странах в 

1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии. Особенности режима 

Муссолини. Начало борьбы с фашизмом.   

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия кризиса конца 

1920–1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. Роль государства в экономике 

стран Европы и Латинской Америки.   

Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры в Германии в 1930-

е гг. Установление нацистской диктатуры. Нацистский режим в Германии.   



Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистский мятеж в Испании. 

Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причины и значение гражданской войны в 

Испании.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия колониализма. Цели 

национально-освободительных движений в странах Востока. Агрессивная внешняя политика Японии. 

Нестабильность в Китае в межвоенный период. Национально-освободительная борьба в Индии. 

Африка. Особенности экономического и политического развития Латинской Америки.  

Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности в конце 1930-х гг. 

Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо-франко-советские переговоры лета 1939 

года.  

Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры на развитие общества в 

межвоенный период. Новые научные открытия и технические достижения. Новые виды вооружений и 

военной техники. Особенности культурного развития: архитектура, изобразительное искусство, 

литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение.  

Вторая мировая война. 1939–1945 гг.  

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на 

Польшу. Начало мировой войны в Европе. Захват Дании и Норвегии. Разгром Франции. Битва за 

Британию. Агрессия Германии и ее союзников в Северной Африке и на Балканах. Борьба Китая против 

японских агрессоров в 1939–1941 гг. Причины побед Германии и ее союзников в начальный период 

Второй мировой войны.  

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формирование антигитлеровской 

коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций. Положение в оккупированных 

странах.  

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны. Коренной перелом в 

Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск в Северной Африке. Иностранные 

воинские части на территории СССР. Укрепление антигитлеровской коалиции: Тегеранская 

конференция. Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в войне на Тихом океане.   

Открытие Второго фронта. Военные операции Красной армии в 1944–1945 гг., их роль в 

освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, ее капитуляция. Роль СССР. 

Потсдамская конференция. Создание ООН.   

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против 

Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал, Токийский и 

Хабаровский процессы над немецкими и японскими военными преступниками. Важнейшие итоги 

Второй мировой войны.  

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ  

Россия в 1914–1922 гг.  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России начала ХХ в. Время 

революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение 

территориального раздела мира и кризис международных отношений. Новые средства военной 

техники и программы перевооружений. Военно-политические блоки. Предвоенные международные 

кризисы. Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда и начало войны. Планы сторон.  

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны. Военная 

кампания 1914 года. Военные действия 1915 года. Кампания 1916 года. Мужество и героизм 

российских воинов.   



Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриотический подъем в начале 

войны. Экономика России в годы войны. Политические партии. Причины нарастания революционных 

настроений в российском обществе  

Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причины революционного 

кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. Петроградский совет рабочих 

и солдатских депутатов и его декреты. Основные политические партии в 1917 г. Кризисы Временного 

правительства.   

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений. Выступление 

генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведение вооруженного 

восстания в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. Русская православная церковь в 

условиях революции.  

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. 

Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслужбы. 

Брестский мир. Конституция РСФСР 1918 года.   

Экономическая политика советской власти. Национализация промышленности. «Военный 

коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО  

Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и основные 

этапы Гражданской войны в России. Формирование однопартийной диктатуры. Многообразие 

антибольшевистских сил, их политические установки, социальный состав. Выступление левых эсеров.  

События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Террор красный и белый:  

причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирный договор с Польшей. Причины 

победы Красной армии в Гражданской войне.  

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы России в 

годы Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на окраинах России.  

Строительство советской федерации. Установление советской власти на Украине, в Белоруссии и 

Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. Победа советской власти в Средней Азии и 

борьба с басмачеством.  

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура в годы Гражданской 

войны. Перемены в идеологии. Политика новой власти в области образования и науки. Власть и 

интеллигенция. Отношение к Русской православной церкви.   

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения в общественных 

настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Гражданской войны.  

Наш край в 1914–1922 гг.  

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской революции для демографии 

и экономики. Власть и церковь.   

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военного коммунизма» к новой 

экономической политике.  

Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единым 

продналогом. Новая экономическая политика в промышленности. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и 

противоречия нэпа.   

Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г.  

Административно-территориальные реформы и национально-государственное строительство. 

Политика коренизации.   



Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина и борьба за власть. 

Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри ВКП(б).   

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. Советская Россия на 

Генуэзской конференции. Дипломатические признания   

СССР – «Полоса признания». Отношения со странами Востока. Деятельность Коминтерна. 

Дипломатические конфликты с западными странами.   

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура русской 

эмиграции. Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки и техники. Начало «нового 

искусства». Перемены в повседневной жизни и общественных настроениях   

«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная индустриализация. Разработка и 

принятие плана первой пятилетки. Ход и особенности советской индустриализации, ее издержки. 

Итоги курса на индустриальное развитие.  

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало 

коллективизации. Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление колхозной системы. Итоги 

коллективизации.  

СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического режима. Репрессивная 

политика. Массовые общественные организации: ВЦСПС, ВЛКСМ, Всесоюзная пионерская 

организация. Национальная политика и национально-государственное строительство.   

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового человека».  

Власть и церковь. Культурная революция.   

Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения и образования.   

Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература. Советские 

кинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр.   

Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. Русское Зарубежье и его 

роль в развитии мировой культуры. Численность, состав и главные центры Русского Зарубежья. 

Русская зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья. Повседневная жизнь эмигрантов.  

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и 

пути выхода из него. Борьба за создание системы коллективной безопасности. Усиление угрозы 

мировой войны. Мюнхенский сговор. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. 

Советскогерманский договор о ненападении.   

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Вхождение в состав СССР 

Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии к нападению на СССР. Меры 

советского руководства по укреплению обороноспособности страны. Советские планы и расчеты 

накануне войны. Наш край в 1920–1930-е гг.  

Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е гг.».  

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.  

Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные меры советского 

руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев к Ленинграду. Московская 

битва: оборона Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада Ленинграда. Дорога жизни по льду 

Ладожского озера. Контрнаступление под Москвой. Начало формирования антигитлеровской 

коалиции.   

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационный режим. 

Партизанское и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособники оккупантов.   

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в Победу. Поставки 

по ленд-лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизм советских людей. 

Государство и церковь в годы войны.  



Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 1942 года. Начало битвы 

за Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом. Ликвидация окруженной 

группировки врага.   

Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда. 

Освобождение Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление под Курском. 

Курская битва. Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Завершение коренного перелома.  

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Обстановка на фронтах к 

началу 1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. Освобождение Правобережья Днепра. 

Освобождение Крыма. Поражение Финляндии. Освобождение Белорусской ССР. Освобождение 

Прибалтики. Львовско-Сандомирская операция.  

Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский атомный проект. 

Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурных ценностей на 

оккупированных территориях.  

Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. 

Освобождение Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши. Освобождение 

Чехословакии, Венгрии и Австрии. Помощь населению освобожденных стран. Ялтинская 

конференция. Последние сражения. Битва за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина и капитуляция 

Германии.   

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конференция. Вступление СССР 

в войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. Освобождение Южного Сахалина и 

Курильских островов. Образование ООН. Наказание главных военных преступников. Токийский и 

Хабаровский процессы. Решающая роль Красной Армии в разгроме агрессоров. Людские потери. 

Материальные потери.   

Наш край в 1941–1945 гг.  Повторение и обобщение по теме «Великая 

Отечественная война 1941–1945 гг.».  

   

   

   



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс   

  

№  

п/п  

  

  

Наименование разделов и тем 

программы  

  

Количество часов  

Всего  

  

Контрольные 

работы  

  

Практические 

работы  

  

Всеобщая история. 1914—1945 гг.  

Раздел 1. Введение  

1  Введение  1      

Раздел 2. Мир накануне и годы Первой мировой войны  

2  Мир накануне Первой мировой войны  1      

3  Первая мировая война. 1914 – 1918 гг.  2      

Раздел 3. Мир в 1918—1938 гг.  

4  Распад империй и образование новых 

национальных государств в Европе  

1      

5  Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений  

1  1    

6  Страны Европы и Северной Америки в 

1920-е гг.  

6      

7  Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1918 – 1930 гг.  

2      

8  Международные отношения в 1930-е гг.  1      

9  Развитие науки и культуры в 1914 – 1930-

х гг.  

2      

10  Повторение и обобщение по теме «Мир в 

1918 – 1938 гг.»  

1      

Раздел 4. Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг.  

11  Начало Второй мировой войны  2      

12  Коренной перелом. Окончание и 

важнейшие итоги Второй мировой войны  

3  1    

Раздел 5. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.»  

13  Повторение  и  обобщение  по  курсу  

«Всеобщая история. 1914 – 1945 гг.»  

1      

История России. 1914—1945 годы  

Раздел 1. Россия в 1914 – 1922 гг.  

1  Россия и мир накануне Первой мировой 

войны  

2      

2  Россия в Первой мировой войне  2      

3  Российская революция. Февраль 1917 г.  1      

4  Российская революция. Октябрь 1917 г.  1      

5  Первые революционные преобразования 

большевиков  

2      

6  Гражданская война  2      

7  Революция и Гражданская война на 

национальных окраинах  

1      



8  Идеология и культура в годы 

Гражданской войны  

1      

9  Наш край в 1914 – 1922 гг.  1      

10  Повторение и обобщение по теме  

«Россия в 1914 – 1922 гг.»  

1      

Раздел 2. Советский Союз в 1920—1930-е гг.   

11  СССР в 20-е годы  6      

12  «Великий перелом». Индустриализация  1      

13  Коллективизация сельского хозяйства  1      

14  СССР в 30-е годы  7      

15  Наш край в 1920 – 1930-е гг.  1      

16  Повторение и обобщение по разделу 

«Советский Союз в 1920 – 1930-е гг.»  

1      

Раздел 3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг.   

17  Первый период войны  4      

18  Коренной перелом в ходе войны  2      

19  «Десять сталинских ударов» и изгнание 

врага с территории СССР  

1  1    

20  Наука и культура в годы войны  1      

21  Окончание Второй мировой войны  4      

22  Наш край в 1941 – 1945 гг.  

Повторение и обобщение по теме  

«Великая Отечественная война 1941 –  

1945 гг.»  

1      

Общее количество часов по программе  68      

  

  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Мединский В.Р., Торкунов А.В. История России. 11-й класс. 1945 год - начало XXI века. Базовый 

уровень. М., 2023.  

2. Мединский В.Р., Чубарьян А.О. Всеобщая история.1945 год- начало XXI века. 11-й класс: базовый 

уровень. М., 2023  

3. Мединский В.Р., Торкунов А.В. История России. 10-й класс. 1914-1945 годы. Базовый уровень. 

М., 2023.  

4. Мединский В.Р., Чубарьян А.О. Всеобщая история.1914-1945 годы. 10-й класс: базовый уровень. 

М., 2023  

  





 

  

1.Пояснительная  записка  
  

Настоящая рабочая программа по истории для 11 класса разработана на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного)  общего образования по 

истории (утвержден приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. (в ред. от 31.01.2012 г.)) и 

на основе авторской программы среднего (полного) общего образования по истории Данилова А.А., 

Косулиной Л.Г., 2007 г. (Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программы общеобразовательных учреждений. 

История. 6-11 классы. М.: Просвещение, 2007).  

Календарно-тематический план ориентирован на использование следующих учебников, 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации (Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2012 г. № 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственнуюаккредитацию, на 2013/14 учебный год", № 2379, 2380):  

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. 

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой 

истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе использовать 

материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», направленные на 

сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений 

нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

Задачами изучения истории являются:  

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной 

культуры, соответствующей условиям современного мира; освоение систематических знаний об 

истории России и всеобщей истории XX – начала XXI в.; воспитание обучающихся в духе патриотизма, 

уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; формирование исторического мышления, способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в 

развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; работа с комплексами источников 

исторической и социальной информации, развитие учебно- 

проектной деятельности; расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и 

выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении дискуссионных проблем 

прошлого и современности); развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории в 11 классах - 68 по 2 часа в  

неделю при 34 учебных неделях.  

  

  



2  

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения школьниками учебных программ по общеобразовательным предметам. В 

соответствии с данными требованиями к важнейшим личностным результатам изучения истории в 

старшей общеобразовательной школе на базовом уровне относятся следующие убеждения и качества:  

в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций  

гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического значения 

конституционного развития России, своих конституционных прав   

и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

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

расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах 

гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;   

в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской  

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу;  

в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности  

и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского 

народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

моральнонравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения 

личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 

представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;   

в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном  

многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 

значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических 
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культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения  

(в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармонично-  

го физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

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

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой  

деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;  

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей  

с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической 

культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде;  

в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения,  

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению 

учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории.  

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта школьников, в 

том числе самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль 

эмоций в отношениях между людьми, пони-  

мать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 

ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии  

(способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных 

навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 

способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения).  
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 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты изучения истории изучения истории в старшей общеобразовательной 

школе на базовом уровне выражаются в следующих качествах и действиях.  

В сфере универсальных учебных познавательных действий:  

владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, требующий  

решения; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации  

и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения 

проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу;  

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; владеть 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в 

соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий 

прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя 

общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; соотносить полученный результат 

с имеющимся историческим знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных фор-  

мах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); объяснять сферу применения и 

значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте;  

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — 

извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении 

информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; использовать 

средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых и 

этических норм, требований информационной безопасности; создавать тексты в различных форматах с 

учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации.  

В сфере универсальных коммуникативных действий:  

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах  

и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 

выявляя сходство и различие высказываемых оце- нок; излагать и аргументировать свою точку 

зрения в уст-  
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ном высказывании, письменном тексте; владеть способами общения и конструктивного 

взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и социальном окружении; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров  

значение совместной деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных 

целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, 

в том числе на региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать 

свои действия с другими членами команды; проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и 

командной работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.  

В сфере универсальных регулятивных действий:  

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы — выявлять  

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и др.;   

владение приемами самоконтроля — осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку  

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей;  

принятие себя и других — осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, школьном  

и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право 

других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования 

должны обеспечивать:  

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения 

космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР  

(России);  

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.;  

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала 

XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 
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обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, 

в том числе используя источники разных типов;  

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы;  

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 

родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.;  

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе 

с историческими источниками;  

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности;  

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе 

на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других);  

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России;  

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории;  

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале 

XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров.  

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне среднего 

общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, которые 

составляют структуру предметного результата.   

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение предметных результатов 

предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в., но и к 

важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX 

в. При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических 

событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с актуальным 

историческим материалом урока.  
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2 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

  

11 КЛАСС  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА  

Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Великобритании и Франции 

в Европе и мире после войны.  

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в.  

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Складывание 

биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских режимов в странах 

Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-югославский конфликт и политические репрессии в 

Восточной Европе. Причины начала холодной войны.  

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в США. Возникновение 

«общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение Европейского экономического 

общества. Федеративная республика Германия. Западногерманское «экономическое чудо». Франция 

после Второй мировой войны. Консервативная и трудовая Великобритания. Движение против расовой 

дискриминации в США. Новые течения в идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его 

значение.  

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная революция.  

Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной структуры стран Запада. Рост 

влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и неоглобализм. Страны Запада в 

начале ХХI века. Создание Европейского союза.  

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Социальноэкономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в ряде 

социалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавского договора в 

Чехословакию. Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. «Бархатные революции» 

в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Китае. Война в Корее. 

Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. Возобновление войны в Индокитае. 

Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. Причины и последствия 

локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже.   

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае. Рыночные 

реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в Кампучии. Реформы в 

социалистических странах Азии, их последствия. Япония после Второй мировой войны. Восстановление 

суверенитета Японии и проблема Курильских островов. Японское «экономическое чудо». Кризис 

японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, 

Сингапур и Гонконг. Успехи Китая. Причины экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во 

второй половине ХХ – начале ХХI в.   

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой Индии. Индия 

и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. Капиталистическая 

модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма  

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI в. Арабские страны и 

возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение и Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Модернизация в Турции. Исламская 
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революция в Иране. Создание исламских режимов. Кризисы в персидском заливе. Причины и 

последствия арабо-израильских войн, революции в Иране.  

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости. Страны 

Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление диктатур. Ликвидация системы 

апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт в Африканском Роге. Этнические 

конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения от колониальной зависимости во второй 

половине ХХ века, их причины.  

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

в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Революция на Кубе. 

Переход Кубы к социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. Революции и гражданские войны в 

Центральной Америке. Реформы в странах Латинской Америки в 1950–1970-х гг. Преобразования 

«Народного единства» в Чили. Кризис реформ и военный переворот в Чили. Диктаторские режимы в 

странах Южной Америки. Переход к демократии и усиление левых сил.  

Причины и последствия революционных движений на Кубе и в Центральной Америке.  

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в.  

Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооружений СССР и США, 

ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные отношения в 1950-е годы. 

«Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных 

испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление нестабильности в мире и Договор о 

нераспространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и 

ракетный кризис. События в Афганистане и возвращение к политике холодной войны. Конец холодной 

войны.  

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е – 2023 г. 

Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции НАТО. Кризис 

глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и Запада. Интеграционные 

процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН.  

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

Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направления развития 

науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение космоса. Развитие 

культуры и искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.: литература, театральное искусство, 

музыка, архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское движение Глобальные проблемы 

современности.   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс  

  

  

№  

п/п  

  

  

Наименование разделов и тем 

программы  

  

Количество часов  

Всего  

  

Контрольные 

работы  

  

Практические 

работы  

  

Всеобщая история. 1945 год – начало XXI века.  

Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в.  

1  Введение. Мир во второй половине XX в. – 

начале XXI в.  

3      

Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в.  

2  США и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ – начале XXI вв.  

6      

3  Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – начале 

ХХI в.  

6     

Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - начале XXI в.  

4  Страны Азии во второй половине ХХ в. – 

начале ХХI в.  

7      

5  Страны Ближнего и Среднего Востока во 

второй половине ХХ в. – начале ХХI в.  

6      

6  Страны Тропической и Южной Африки. 

Освобождение от колониальной 

зависимости  

5      

7  Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале ХХI в.  

5      

8  Повторение и обобщение по разделу 

«Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. - 

начале XXI в.»  

1      

Раздел 4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в.  

9  Международные отношения в конце 1940-

е – конце 1980-х гг.  

7      

10  Международные отношения в 1990-е – 

2023 г.  

9      

Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в.  

11  Наука и культура во второй половине ХХ 

в. – начале ХХI в.  

4      

12  Глобальные проблемы современности  6      

Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века»  

13  Повторение  и  обобщение  по  курсу  

«Всеобщая история. 1945 год — начало XXI 

века»  

4      

Общее количество часов по программе  68     

  



10  

  

Литература основная и дополнительная  для  учителя  

1. Агафонов С.В. ИсторияРоссиив таблицах. 6–11 классы. Справочные материалы. - М.:  

Астрель, 2007.  

2. Алексашкина  Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. История. Россия и мир в ХХ – начале 

ХХI века. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2008.  

3. Алиева С.К. Всеобщая  история (в таблицах и схемах). - М.: Лист, 2001.  

4. Данилов А.А. История России в таблицах ХХ век. 9-11 классы. Справочное пособие. – М.: 

Дрофа, 2001.  

5. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. Россия и мир: древность. Средневековье. 

Новое время:учеб. для10 кл. общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2007.   

6. История. 5–11 классы. Внеклассные мероприятия. Авт.-сост. Белибихина Н. А., 

Смогленко Н.А., Тихонова О.Г. -  Волгоград: Учитель, 2007.  

7. История. Внеклассные  мероприятия. 5-11 классы. - Волгоград: Учитель, 2007.  

8. История в таблицах. 5–11 классы. Справочное пособие. Авт.-составитель Степанищев 

А.Т., Олейников Д.И., Амбаров В.Н. и др. - М.: Дрофа, 1997.  

9. Корнеенков А.Д. История. – М.: Дрофа, 2011.- 252 с. - (Готовимся к ЕГЭ).  

10. Нетесов С.И., Нетесева С.Ф. История: понятия и термины. 6-11 класс. Словарь-

справочник. – Луганск: Янтарь, 2003.  

11. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах/В.В. Кириллов.– М.: Эксмо, 

2014. – 320 с. – (Наглядно и доступно).  

12. Предметные недели в школе. История. Составит. Ерохина Г.И. - Волгоград: Учитель, 2007.  

13. Россия в ХХ веке: учебное пособие для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений/А.А. 

Левандовский, Ю.А. Щетинов. – М.: Просвещение, 2003.    

14. Россия и мир. 11 класс: методические  рекомендации. Данилов А.А., Косулина Л.Г.,  

Миндрина Г.А. - М.: Просвещение, 2006.  

15. Сборник нормативных документов. История/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.– М.:  

Дрофа, 2007.  

16. Скороспелов А.И. Кроссворды для школьников. История. - Ярославль, 1997.  

  

  

  

Медиаресурсы  

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории Кирилла и   

Мефодия. ХIХ-ХХ вв. ООО: Кирилл и Мефодий, 2004. CD.  

2. http://www.proshkolu.ru(Бесплатный школьный сайт).  

3. http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов).  

4. www.pedsovet.su (Сайт взаимопомощи учителей).  

5. http://www.prodlenka.org/metodicheskaia-biblioteka/112/listcats/240/stranitca-240.html  

http://www.proshkolu.ru/
http://www.prodlenka.org/metodicheskaia-biblioteka/112/listcats/240/stranitca-240.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskaia-biblioteka/112/listcats/240/stranitca-240.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskaia-biblioteka/112/listcats/240/stranitca-240.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskaia-biblioteka/112/listcats/240/stranitca-240.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskaia-biblioteka/112/listcats/240/stranitca-240.html
http://www.prodlenka.org/metodicheskaia-biblioteka/112/listcats/240/stranitca-240.html




 

Пояснительная записка  

  

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное содержание, 

предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса.  

Место истории в системе среднего общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 

История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего 

и будущего.  

Настоящая рабочая программа по истории для 12 класса разработана на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

истории (утвержден приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. (в ред. от 31.01.2012 г.)) и 

на основе авторской программы среднего (полного) общего образования по истории Данилова А.А., 

Косулиной Л.Г., 2007 г. (Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программы общеобразовательных учреждений. 

История. 11 классы. М.: Просвещение, 2007).  

Календарно-тематический план ориентирован на использование следующих учебников, 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации (Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2012 г. № 1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год", № 2379, 2380):  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 

мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.  

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных 

преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

Задачами изучения истории являются:  

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и  

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; освоение систематических 

знаний об истории России и всеобщей истории XX – начала XXI в.; воспитание обучающихся в духе 

патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; формирование исторического мышления, 



способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»;  

  развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной  

деятельности, межкультурном общении.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории в 12 классах - 68 по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях.  

  
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения школьниками учебных программ по общеобразовательным предметам. В 

соответствии с данными требованиями к важнейшим личностным результатам изучения истории 

в старшей общеобразовательной школе на базовом уровне относятся следующие убеждения и 

качества:  

в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций  

гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического значения 

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

и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

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

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности;   

в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской  

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу;  

в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и принятие сущности  

и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского 

народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного 

вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям, 



представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на основе принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;   

в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном  

многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, традиции 

и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание 

значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических 

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

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;  

в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения  

(в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармонично-  

го физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

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

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой  

деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных 

профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни;  

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей  

с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической 

культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде;  

в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения,  

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению 

учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории.  

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта школьников, в 

том числе самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль 

эмоций в отношениях между людьми, пони-  

мать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических 

ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 



быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии  

(способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных 

навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать 

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

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты изучения истории изучения истории в старшей общеобразовательной 

школе на базовом уровне выражаются в следующих качествах и действиях.  

В сфере универсальных учебных познавательных действий:  

владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, требующий  

решения; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения 

проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям;  

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу;  

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; владеть 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в 

соответствии с принципом историзма, основными процедурами исторического познания; 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий 

прошлого и настоящего; сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя 

общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; соотносить полученный результат 

с имеющимся историческим знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных фор-  

мах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); объяснять сферу применения и 

значение проведенного учебного исследования в современном общественном контексте;  

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической  

информации (учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.) — извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении 

информации источника (по предложенным или самостоятельно сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; использовать 

средства современных информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых 

и этических норм, требований информационной безопасности; создавать тексты в различных форматах 

с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления 

и визуализации.  

В сфере универсальных коммуникативных действий:  



общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах  

и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 

выявляя сходство и различие высказываемых оце- нок; излагать и аргументировать свою точку зрения 

в уст-  

ном высказывании, письменном тексте; владеть способами общения и конструктивного 

взаимодействия, в том числе межкультурного, в школе и социальном окружении; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров  

значение совместной деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных 

целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе на региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать 

свои действия с другими членами команды; проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и 

командной работе; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.  

В сфере универсальных регулятивных действий:  

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы — выявлять  

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и др.;   

владение приемами самоконтроля — осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку  

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей;  

принятие себя и других — осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, школьном  

и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений; принимать 

мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право 

других на ошибку; вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, 

проблем.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования 

должны обеспечивать:  

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения 

космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР  

(России);  

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.;  



3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе используя источники разных типов;  

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы;  

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории 

родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в.;  

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками;  

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности;  

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в 

том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других);  

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России;  

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите  

Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории;  

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале 

XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров.  

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне среднего 

общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, которые 

составляют структуру предметного результата.   

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение предметных результатов 

предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI в., но и к 

важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала 

XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее 



исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных 

с актуальным историческим материалом урока.  

  

1. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

  

12 КЛАСС  

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА  

СССР в 1945–1991 гг.  

СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и демографические 

проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной сферы. Восстановление 

промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни населения.  

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии.   

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля над обществом. Основные тенденции развития советской 

литературы и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт.   

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций СССР. 

Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны, ее причины и 

особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР и страны Азии  

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 

руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания по разоблачению культа 

личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация государственных 

органов, партийных и общественных организаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции 

СССР.  

Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный и гражданский секторы 

экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решения продовольственной проблемы. 

Социальное развитие.   

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР. Развитие 

компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и производство. Развитие 

гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение Арктики и Антарктики. 

Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса.   

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры. Первые 

признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. Развитие образования. 

Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. Развитие советского спорта.   

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. Демография. 

Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. Общественные фонды 

потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные формы досуга. Изменение 

структуры питания. Товары первой необходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм. Изменение 

общественных настроений и ожиданий.   

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны Запада.  

Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальной системы. СССР 

и страны третьего мира  

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значение «великого 

десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция СССР 1977 г.   



Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые ориентиры 

аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформа промышленности. Рост 

социально-экономических проблем.   

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты. Советская 

космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение.   

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма».  

Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей. Достижения советского 

спорта.   

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные настроения.   

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность. Изменение 

национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого государства. 

Национальные движения. Эволюция национальной политики.   

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения СССР со 

странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и 

развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма.  

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. Андропов и начало 

формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы.  

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. Первый этап 

преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-экономического развития. Второй 

этап экономических реформ. Экономический кризис и окончательное разрушение советской модели 

экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике.   

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература. Кино и 

театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственноконфессиональных 

отношениях. Результаты политики гласности.   

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской политической 

системы. Конституционная реформа 1988–1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР.   

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад. Начало 

разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической системы. 

Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в СССР 

и в мире.   

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнациональных 

отношений. Нарастание националистических и сепаратистских настроений, обострение 

межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным центром и партийным руководством 

республик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного 

договора. Августовский политический кризис 1991 года. Распад СССР.  

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.  

Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало радикальных 

экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в экономике России в 1992–1998 

гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 

года и его последствия. Россия после дефолта. Результаты экономических реформ 1990-х гг. 

Политическое развитие Российской Федерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Конституция России 1993 года и ее значение. Российская 

многопартийность и становление современного парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. 

Результаты политического развития России в 1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н. Ельцина.   



Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России после 

распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.   

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизни различных 

групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное расслоение. Досуг и 

туризм.   

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение политики 

России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Россия на 

постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг.  

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России в 

начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической угрозе. 

Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной символики. Военная 

реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства В.В. Путина.   

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в 

Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную Думу 2011 г.   

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные национальные 

проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, занятости и 

численности населения.   

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Последствия распада 

СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное и монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие 

науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой информации. Российский 

спорт. Государство и основные религиозные конфессии. Повседневная жизнь.   

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового 

внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета России и 

возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг.   

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. 

Социальноэкономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ 

в 2018 г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в 

Государственную Думу VIII созыва.   

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале XXI в. 

Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в отношении России. 

Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на 

Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. Специальная военная 

операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское государство. Новые регионы. СВО и 

российское общество. Россия – страна героев.  

Наш край в 1992–2022 гг. Итоговое обобщение по курсу «История России. 

1945 год – начало ХХI века».  

  

  

 

 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 12 класс   

  

№  

п/п  

  

  

Наименование разделов и тем 

программы  

  

Количество часов  

Всего  

  

Контрольные 

работы  

  

Практические 

работы  

  

История России. 1945 год – начало ХХI века  

Раздел 1. Введение  
1  Введение в курс «История России. 1945 год 

– начало ХХI века»  

1      

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг.  

2  Восстановление и развитие экономики и 

социальной сферы.  

2      

3  Политическая система в послевоенные 

годы.  

1      

4  Идеология, наука, культура и спорт в 

послевоенные годы.  

3      

5  Место и роль СССР в послевоенном мире.  

Внешняя политика СССР в 1945 – 1953 гг.  

2      

6  Новое руководство страны. Смена 

политического курса.  

1      

7  Экономическое и социальное развитие в 

1953 – 1964 гг.  

1      

8  Развитие науки и техники. в 1953 – 1964 гг.  2     

9  Культурное пространство в 1953 – 1964 гг.  1      

10  Перемены в повседневной жизни в 1953 –  

1964 гг  

1      

11  Внешняя политика в 1953 – 1964 гг.  2      

12  Проверочная работа по темам «СССР в 

послевоенные годы» и «СССР в 1953 – 1964 

гг.»  

1      

13  Политическое развитие СССР в 1964 - 1985 

гг.  

2     

14  Социально-экономическое развитие в 1964 - 

1985 гг.  

2     

15  Развитие науки, образование, 

здравоохранения в 1964 - 1985 гг.  

2     

16  Идеология и культура в 1964 - 1985 гг.  2      

17  Повседневная жизнь советского общества в 

1964 - 1985 гг.  

1      

18  Национальная политика и национальные 

движения в 1964 - 1985 гг.  

2      

19  Внешняя политика СССР в 1964 - 1985 гг.  2     

20  СССР и мир в начале 1980-х. Предпосылки 

реформ  

2     



21  Социально-экономическое развитие СССР в 

1985 – 1991 гг.  

1      

22  Перемены в духовной сфере в годы 

перестройки.  

2      

23  Реформа политической системы СССР и её 

итоги.  

2     

24  Новое политическое мышление и перемены 

во внешней политике.  

2     

25  Национальная политика и подъем 

национальных движений. Распад СССР.   

Наш край в 1945 – 1991 гг.  

3      

Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг.  

26  Российская экономика в условиях рынка  1      

27  Политическое развитие Российской 

Федерации в 1990-е гг.  

1      

28  Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е гг.  

2      

29  Повседневная жизнь в 1990-е гг.  1      

30  Россия и мир. Внешняя политика 

Российской Федерации в 1990-е гг.  

1      

31  Политические вызовы и новые приоритеты 

внутренней политики России в начале ХХI в.  

1      

32  Россия в 2008 – 2011 гг.  2      

33  Социально-экономическое развитие России 

в начале ХХI в. Приоритетные 

национальные проекты.  

2      

34  Культура, наука в 1990-х – начале 2020-х гг.  1      

35  Спорт и общественная жизнь в 1990-х – 

начале 2020-х гг.  

1      

36  Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в 

современном мире  

1      

37  Внутренняя политика в начале ХХI в. Россия 

в современном мире  

2      

38  Россия в 2012 – начале 2020-х гг.  1      

39  Россия сегодня. В преддверии Специальной 

военной операции (СВО)  

2      

40  Россия сегодня. Специальная военная 

операция (СВО)  

2      

41  Повторительно-обобщающий урок по теме  

«Российская Федерация в 1992 – начале 2020-

х гг.»  

1      

42  Итоговая контрольная работа по курсу 

«История России. 1945 год – начало ХХI 

века»  

1      



43  Наш край в 1992 – 2022 гг.  2      

Общее количество часов по программе  58      

  
  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Мединский В.Р., Торкунов А.В. История России. 11-й класс. 1945 год - начало XXI века. Базовый 

уровень. М., 2023.  

2. Мединский В.Р., Чубарьян А.О. Всеобщая история.1945 год- начало XXI века. 11-й класс:  

базовый уровень. М., 2023  

3. Мединский В.Р., Торкунов А.В. История России. 10-й класс. 1914-1945 годы. Базовый уровень. 

М., 2023.  

4. Мединский В.Р., Чубарьян А.О. Всеобщая история.1914-1945 годы. 10-й класс: базовый уровень. 

М., 2023  

  

  





  

Рабочая программа по географии среднего общего образования на базовом уровне составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания.   

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ и составлена с учётом Концепции развития географического образования в Российской Федерации, принятой на  

Всероссийском съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации 

от 24.12.2018 года.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  

География – это один из немногих учебных предметов, способных успешно выполнить задачу интеграции содержания образования в 

области естественных и общественных наук.   

В основу содержания учебного предмета положено изучение единого и одновременно многополярного мира, глобализации мирового 

развития, фокусирования на формировании у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, 

определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, практико-ориентированность, экологизация и 

гуманизация географии, что позволило более чётко представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических, 

межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и процессов.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  

Цели изучения географии на базовом уровне в средней школе направлены на:  

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры разных стран и регионов мира, 

ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, c ролью России как составной части 

мирового сообщества;  

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

глобальном, региональном и локальном уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества;  

3) формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, завершение формирования основ 

географической культуры;  

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

овладения комплексом географических знаний и умений, направленных на использование их в реальной действительности;  

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение целей устойчивого развития.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10 классах отводится 68 часов: по два часа в неделю в 10 классах.  

  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  



  

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения обучающимися программы по предмету география отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания:  

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

—осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

—принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей;  

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

национальным признакам;  

—готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско- 

юношеских организациях;  

—умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением;  

—готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; патриотического 

воспитания:  

—сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед  

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

—ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде;  

—идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; духовно-нравственного 

воспитания:  

—осознание духовных ценностей российского народа;  

—сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

—способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; —

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования элементов географической и экологической 

культуры;  

—ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии 

с традициями народов России; эстетического воспитания:  

—эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных объектов родного края, своей страны, быта, 

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

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

воздействие искусства;  

—убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества;  



—готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; физического 

воспитания:  

—сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного поведения в природной среде, ответственного 

отношения к своему здоровью;  

—потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

—активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; трудового 

воспитания:  

—готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

—готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность;  

—интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы;  

—готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; экологического 

воспитания:  

—сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем и географических особенностей их проявления;  

—планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества;  

—активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

—умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их;  

—расширение опыта деятельности экологической направленности; ценности 

научного познания:  

—сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития географических наук и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

—совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира для применения 

различных источников географической информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

—осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность в географических 

науках индивидуально и в группе.  

Метапредметные результаты  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) 

базовые логические действия:  

—самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с использованием географических знаний, 

рассматривать их всесторонне;  

—устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации географических объектов, процессов и явлений и 

обобщения;  



—определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения;  

—разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;  

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом предложенной географической задачи;  

—вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;  

—координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

—креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические аспекты; б) 

базовые исследовательские действия:  

—владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических географических задач, применению различных методов познания природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

—владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

—владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами;  

—формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

—выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

—анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях;  

—давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;  

—уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности;  

—уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

—выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения;  

в) работа с информацией:  

—выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для изучения проблем, которые могут быть 

решены средствами географии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и 

форм представления;  

—выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. 

д.);  

—оценивать достоверность информации;  

—использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и ГИС) при решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; —владеть навыками распознавания и защиты информации, 

информационной безопасности личности;  



Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) 

общение:  

—владеть различными способами общения и взаимодействия;  

—аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации;  

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы;  

—развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность:  

—использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

—выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого члена коллектива;  

—принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

—оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; —предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; Овладение универсальными регулятивными действиями: а) самоорганизация:  

—самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

—самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; —давать 

оценку новым ситуациям;  

—расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

—делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;  

—оценивать приобретённый опыт;  

—способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень; б) самоконтроль:  

—давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям;  

—владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований;  

—оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

—использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

—принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность:  

—самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе;  

—саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому;  



—внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя 

из своих возможностей;  

—эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию;  

—социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты.  

г) принятие себя и других:  

—принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

—принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

—признавать своё право и право других на ошибки;  

—развивать способность понимать мир с позиции другого человека. Предметные 

результаты  

10 класс 1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, её участии в решении важнейших 

проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России;  

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территориальной организации природы и 

общества: выбирать и использовать источники географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в пространстве, новую многополярную 

модель политического мироустройства, ареалы распространения основных религий; приводить примеры наиболее крупных стран по 

численности населения и площади территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами 

правления и государственного устройства, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов;  

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических 

объектов, процессов и явлений, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество 

жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников географической информации, сравнения регионов и стран по 

обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников географической информации, 

для классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и государственного 

устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно 

России, для классификации ландшафтов с использованием источников географической информации; устанавливать взаимосвязи между 

социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том 

числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и возможными 

изменениями в размещении населения, между развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные 

явления и противостоять им; устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней ожидаемой 



продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на 

окружающую среду; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний;  

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: применять социально-экономические 

понятия: политическая карта, государство, политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, демографический переход, 

старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, 

этнос, плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, 

ресурсообеспеченность;  

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования;  

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической информации для получения новых знаний 

о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики и другие источники географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие изученные географические 

объекты, процессы и явления;  

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры населения отдельных стран с использованием 

источников географической информации; определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и 

применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач;  

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источников: находить, отбирать, 

систематизировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; представлять в различных 

формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и 

территориальной структуре мирового хозяйства,  

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источников;  

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать различные источники 

географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом  

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, 



влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; использовать географические 

знания о населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и процессов: оценивать 

географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том числе оценивать природно-ресурсный 

капитал одной из стран с использованием источников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, изменение 

климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, 

предпринимаемые для уменьшения их выбросов;  

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в 

особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в 

разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на 

планетарном уровне.  

  Содержание учебного предмета   «География» 10 класс  

Раздел 1. География как наука 8 часов Тема1. Традиционные и новые методы в 

географии. Географические прогнозы. 4 час.  

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах человеческой деятельности.  

Современные направления географических исследований. Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как 

результат географических исследований. Тема 2. Географическая культура. 4 час.  

Элементы географической культуры: географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для 

представителей разных профессий.  

Основные виды деятельности обучающихся:  

Различать традиционные и новые методы исследований в географических науках; приводить примеры использования методов 

географических исследований в разных сферах человеческой деятельности; приводить примеры использования ГИС в повседневной 

деятельности; выделять и формулировать проблемы, которые могут быть решены средствами географии; использовать источники 

географической информации, в том числе ГИС, для выявления аргументов, подтверждающих или опровергающих одну и ту же идею, в том 

числе при анализе различных географических прогнозов. Называть элементы географической культуры; сопоставлять свои суждения по 

географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по  

существу обсуждаемой темы, в том числе при обсуждении значимости географической культуры для представителей разных профессий в 

ходе дискуссии.  

  

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 28 часов  

Тема 1. Географическая среда. 4 часа Географическая среда как геосистема; факторы, ее формирующие и изменяющие. Адаптация 

человека к различным природным условиям территорий, ее изменение во времени. Географическая и окружающая среда.  



Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. 4 часа Проблема сохранения ландшафтного и культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа  

1. "Классификация ландшафтов с использованием источников географической информации".  

Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы. 12 часов Опасные природные явления, климатические изменения, повышение 

уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. "Климатические беженцы". Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого 

развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из объектов целей устойчивого 

развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. Практическая работа  

2. "Определение целей и задач учебного исследования, связанного с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями 

климата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования).  

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. 8 часов Особенности размещения природных ресурсов мира. Природно-ресурсный капитал 

регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность 

человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. 

Обезлесение - его причины и распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) 

в жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы.  

Практические работы:  

3. "Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам географической информации", 3."Определение 

ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов".  

Основные виды деятельности обучающихся:  

Приводить примеры изменений геосистем в результате природных и антропогенных воздействий в регионах и странах, на планетарном 

уровне; выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для изучения геосистем и поиска путей 

решения проблем; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; различать географическую и 

окружающую среду; задавать вопросы по существу при обсуждении проблемы адаптации человека к различным природным условиям в 

разные исторические эпохи, в том числе к современным климатическим изменениям; интегрировать знания школьных курсов географии, 

истории, физики, химии, биологии; расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений при выполнении учебного проекта, 

связанного с темой.  

Выявлять и характеризовать существенные признаки естественного и антропогенного ландшафта; устанавливать существенный признак их 

классификации (при выполнении практической работы № 1); оценивать соответствие результатов целям.  

Использовать географические знания для формулирования выводов и заключений об опасных природных явлениях, климатических 

изменениях, повышении уровня Мирового океана, загрязнении окружающей среды, возможности человечества противостоять им на основе 

интерпретации информации из источников географической информации; устанавливать взаимосвязи между развитием науки и технологии 

и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять им; описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества: различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового 

океана и его загрязнения, в объёмах выбросов парниковых газов в разных регионах мира; оценивать изменение климата и уровня Мирового 

океана для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их 

выбросов; формулировать и (или) обосновывать выводы о различиях в возможностях стран с разным уровнем социально- экономического 



развития участвовать в достижении целей устойчивого развития, связанных с экологией и глобальными вызовами, применять достижения 

современных технологий для решения экологических и глобальных проблем; выбирать и использовать различные источники 

географической информации для выявления аргументов, подтверждающих или опровергающих одну и ту же идею о климатических 

изменениях, повышении уровня Мирового океана, загрязнении окружающей среды и причинах, их вызывающих; называть цели устойчивого 

развития; определять критерии выделения особо охраняемых природных территорий, объектов Всемирного природного и культурного 

наследия и целей устойчивого развития; разрабатывать содержание социального плаката/научно-популярной статьи, посвящённого 

экологической тематике (по выбору обучающегся — загрязнение окружающей среды, цели устойчивого развития); выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; интегрировать знания 

школьных курсов географии, истории, физики, химии, биологии; определять цели и задачи проведения учебных наблюдений/исследований 

опасных природных явлений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования (при выполнении практической работы № 

1) (обобщения и выводы по результатам проведённых наблюдений/исследований целесообразны при изучении темы «Глобальные проблемы 

человечества»); переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; самостоятельно составлять план решения 

проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; оценивать соответствие результатов целям.  

Описывать положение крупных месторождений полезных ископаемых в мире; приводить примеры стран-лидеров по запасам минеральных, 

лесных, земельных, водных ресурсов; оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран (по выбору) по источникам географической 

информации; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники географической информации  (в 

том числе при выполнении практической работы № 1); сравнивать регионы и страны по обеспеченности земельными, лесными, водными 

ресурсами на основе использования разных источников информации, в том числе картографических, при выполнении практической работы 

№ 2; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её назначения (тексты, картосхемы, 

диаграммы и т. д.); находить географическую информацию, необходимую для определения перспектив использования гидроэнергоресурсов 

Земли, ресурсов Мирового океана, причин обезлесения; анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям.  

  

Раздел 3. Современная политическая карта. 12 часов  

Тема 1. Политическая география и геополитика. 4 часа. Политическая карта мира и изменения, на ней происходящие. Новая 

многополярная модель политического мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое положение.  

Специфика России как евразийского и приарктического государства.  

Тема 2. Классификации и типология стран мира. 8 часов.  

Основные типы стран: критерии их выделения. Формы правления государства и государственного устройства.  

Основные виды деятельности обучающихся:  

Различать понятия «политическая география» и «геополитика»; применять понятия «политическая карта», «страна», «государство», 

«политико-географическое положение» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; выявлять на основе различных 

источников информации и характеризовать тенденции изменения политической карты мира; описывать новую многополярную модель 

политического мироустройства; приводить примеры очагов геополитических конфликтов; характеризовать специфику политико- 

географического положения России как евразийского и приарктического государства с использованием информации из различных 



источников; интегрировать знания школьных курсов географии, истории и обществознания при изучении вопросов изменений на 

политической карте мира.  

Приводить примеры и показывать на карте наиболее крупные страны по численности населения и площади территории, страны, 

отличающиеся особенностями географического положения, страны с различными формами правления и типами государственного 

устройства; называть основные критерии типологии стран мира по уровню социально-экономического развития; выделять основные 

признаки развитых, развивающихся стран, стран с переходной экономикой; применять понятия «монархия», «республика», «унитарное  

государство», «федеративное государство» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; проводить классификацию стран 

по особенностям географического положения, формам правления и государственного устройства; проявлять широкую эрудицию при 

проведении классификаций и типологии стран мира.  

  

Раздел 4. Население мира. 10 часов Тема 1. Численность и воспроизводство 

населения. 8 часов  

Численность населения мира и динамика ее изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем 

социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и 

ее направления в странах различных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода. Практические работы:  

4. "Определение и сравнение темпов роста населения крупных по численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов 

анализа по выбору обучающихся)", 5."Объяснение особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства 

населения".  

Тема 2. Состав и структура населения. 12 часов  

Возрастной и половой состав населения мира. Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического 

развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав 

населения. Мировые и национальные религии, главные районы распространения. Население мира и глобализация. География культуры в 

системе географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока.  

Практические работы: 6."Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов воспроизводства населения на основе 

анализа половозрастных пирамид", 7."Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа различных 

источников географической информации". Основные виды деятельности обучающихся:  

Называть страны-лидеры по численности населения; объяснять особенности динамики численности населения мира; определять и 

сравнивать по статистическим данным темпы роста населения в крупных странах и регионах мира (при выполнении практической работы 

№ 1); применять понятия «воспроизводство населения», «демографический взрыв», «демографический кризис», «старение населения», 

«демографическая политика», «демографический переход» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

классифицировать страны по типам воспроизводства населения; сравнивать показатели рождаемости, смертности, естественного прироста 

в странах различных типов воспроизводства населения, используя источники географической информации; различать географические 

процессы и явления: демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и ГИС) при решении когнитивных задач с соблюдением норм 

информационной безопасности при изучении динамики численности и особенностей воспроизводства населения мира; объяснять 

особенности демографической политики в странах с различным типом воспроизводства населения (при выполнении практической работы 



№ 2); представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы) информацию о численности населения, её динамике в мире и регионах; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её назначения в ходе выполнения практических работ; 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям в ходе выполнения 

практических работ.  

Применять понятия «состав населения», «структура населения», «экономически активное население», «народ», «этнос» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения; определять и объяснять различия возрастного и полового 

состава населения, структуры занятости населения в различных регионах мира на основе анализа источников географической информации; 

сравнивать половую и возрастную структуру в странах различных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных 

пирамид (при выполнении практической работы № 1); выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения этнического и религиозного состава населения; описывать и показывать на карте ареалы размещения крупных 

народов, языковых семей, распространения мировых и национальных религий; прогнозировать изменения возрастной структуры населения 

отдельных стран на основе анализа различных источников географической информации (при выполнении практической работы № 2); 

разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов при 

выполнении практических работ; извлекать, анализировать, интерпретировать, преобразовывать географическую информацию в ходе 

выполнения практических работ.  

Применять понятия «плотность населения», «расселение населения», «миграции населения», «субурбанизация», «ложная урбанизация», 

«мегалополисы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; различать и показывать на карте ареалы высокой и низкой 

плотности населения; различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, 

иммиграцию; объяснять влияние факторов, определяющих различия в размещении населения различных регионов и стран мира; объяснять 

направление международных миграций; оценивать влияние международных миграций на демографическую и социально- экономическую 

ситуацию в регионах и странах мира с использованием различных источников информации; оценивать влияние урбанизации на 

окружающую среду; объяснять различия в темпах, уровнях урбанизации в странах с различным уровнем социальноэкономического развития; 

устанавливать критерии сравнения географических объектов, процессов и явлений (в том числе при выполнении практической работы № 1); 

распознавать проявления в повседневной жизни процессов миграции, урбанизации; распознавать формы расселения населения.  

Формы и методы оценивания результатов обучения. 

1.  Самостоятельные работы;  

2. Устные ответы.  

3. Защита практических работ.  

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебного курса для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности  

  



Тематическое планирование 

ГЕОГРАФИЯ. 10 класс.  

№  

п/п   

  

Наименование разделов и тем программы   

  

 
Количество часов  

Всего   

  

Контрольн 

ые работы   

  

Практические  

работы   

  

Раздел 1. ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА  
  

1.1  
Традиционные и новые методы в географии. Географические 

прогнозы  
4       

1.2  Географическая культура   3       

Итого по разделу   7     

Раздел 2. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ  
  

2.1  Географическая среда   2       

2.2  Естественный и антропогенный ландшафты   3       

2.3  Проблемы взаимодействия человека и природы   8       

2.4  Природные ресурсы и их виды   11       

Итого по разделу  
 24    

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА  
  

3.1  Политическая география и геополитика   7      

3.2  Классификации и типология стран мира   4       

Итого по разделу   11     



Раздел 4. НАСЕЛЕНИЕ МИРА  
  

4.1  Численность и воспроизводство населения   8      

4.2  Состав и структура населения   6       

4.3  Размещение населения   6       

4.4  Качество жизни населения   3       

Итого по разделу  
 23     

  

  

  

  

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

10 КЛАСС  

  

№ п/п   

  

Тема урока   

  

Количество  

часов 
Дата 

изучения   

  
Все 

  

го   

1-2  

 Традиционные и новые методы исследован ий в   

2      географических науках, их использование.  

  

3-4  Источники географической информации  2  
 

  

5  

 Географическая культура.   

1  

 

   Входной контроль 

  

6-7   Элементы географической культуры. Их значимость 

для представителей разных профессий 

   

2 

    

8  Географическая среда как геосистема.     1     



9  Географическая и окружающая среда  
 

1    

10- 

11  
Естественный и антропогенный ландшафты 

 
 2     

12  

 Практическая работа по теме "Классификация    

1    
ландшафтов с использованием источников   

географической информации"   

  

13- 

14  

Проблемы взаимодействия человека и природы    
2    

15- 

17  

 Опасные природные явления, климатические    
 3     

изменения, их последствия   

18  

 Практическая работа по теме "Определение целей и    

 1     

задач учебного исследования, связанного с опасными  

природными явлениями/глобальными изменениями   

климата/загрязнением Мирового океана, выбор   

формы фиксации результатов   

наблюдения/исследования"   

19- 

20  

 "Климатические беженцы". Стратегия  устойчивого    
2    

развития.   

21- 

22  

 Особо охраняемые  природные территории  как один    
2    

из объектов целей устойчивого развития.   

23- 

25  

 Объекты Всемирного природного и культурного    
 3     

наследия   

26- 

28  

 Особенности размещения природных ресурсов мира.   

 3     Природно-ресурсный капитал регионов, крупных   

стран, в том числе России.    

29  

 Ресурсообеспеченность. Практическая работа по теме    

1    "Оценка природно-ресурсного капитала по    

источникам географической информации"   

30- 

31  

 Агроклиматические ресурсы. Рекреационные    
 2     

ресурсы.    

32  

 Практическая работа по теме " Определение    

1    
ресурсообеспеченности стран отдельными видами   



 

  природных ресурсов"      

33- 

34  
Политическая география  и геополитика.  

 
2    

35- 

37  

 Политическая карта мира и изменения, на ней    

 3     происходящие. Новая многополярная модель  

политического мироустройства.   

38- 

39  

 ПГП (Политико-географическое положение).    

2    Специфика России как евразийского и   

приарктического государства   

40- 

41  
Основные типы стран: критерии их выделения  

 
 2     

42- 

43  
Формы правления и государственного устройства  

 
 2     

44- 

45  

 Численность населения мира. Воспроизводство    
 2     

населения, его типы.    

46  

 Практическая работа по теме "Определение и    

1    сравнение темпов роста населения крупных по   

численности населения стран, регионов мира"   

47- 

48  

 Демографическая политика и её направления. Теори я   
 2     демографического перехода.     

49  

 Практическая работа по теме "Объяснение    

1    особенности демографической политики в странах с  

различным типом воспроизводства населения"   

50  

 Возрастной и половой состав населения мира.    

 1     
Практическая работа по теме "Сравнение половой и  

возрастной структуры в странах различных типов   

воспроизводства населения на основе анализа   

половозрастных пирамид"   

51  

 Структура занятости населения в странах с    

 1     различным уровнем социально-экономического  
 

развития.    



52- 

53  

 Этнический и религиозный состав населения.    
2    

Мировые и национальные религии.   

54  География культуры в системе географических наук   1    

55  

 Практическая работа по теме "Прогнозирование    

1    
изменений возрастной структуры отдельных стран н а   

  основе анализа различных источников      

географической информации"   

56- 

57  

 Современные цивилизации,    

2    географические рубежи цивилизации Запада и   

цивилизации Востока.   

58  

 Географические особенности размещения населения и   

1     факторы, его определяющие. Плотность населения,   

ареалы высокой и низкой плотности населения.    

59  
 Миграции населения: причины, основные типы и    

1    
направления.   

60  

 Расселение населения: типы и формы. Понятие об   

 
 1     урбанизации, её особенности в странах различных  

социально-экономических типов.    

61- 

62  
Городские агломерации и мегалополисы мира.  

 
2    

63  

 Практическая работа по теме "Сравнение и    

1    
объяснение различий в соотношении городского и   

сельского населения разных регионов мира на основе  

анализа статистических данных"   

64- 

65  

 Качество жизни населения, показатели. ИЧР(Индекс    
2     

человеческого развития).    

66  

 Практическая работа по теме "Объяснение различий в   

1    
показателях качества жизни населения в отдельных   

регионах и странах мира на основе анализа   

источников географической информации"   

67  Урок обобщающего повторения за курс 10 класса   
 

1    



68  Итоговый зачет по курсу 10 класса  
 

1    

  

  

  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

• География, 10-11 классы/ Максаковский В.П., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

1. Банников С.В. Всероссийская проверочная работа: 10-11 классы: типовые задания. – М.: Экзамен, 2021  

2. География. 10-11 классы: тестовый контроль/ авт.-сост. Н.В. Яковлева. – Волгоград: Учитель, 2020  

3. Довгань Г.Д. Социально-экономическая география мира в определениях, таблицах и схемах. 10-11 классы. – М.: Ранок, 2021  

4. Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 10 класс. – М.: ВАКО, 2022  

5. Максаковский В. П. «География. Методические рекомендации. 10—11 классы»  

6. Максаковский В. П. «География. Рабочие программы. 10—11 классы»  

7. Максаковский В. П.. «География. Рабочая тетрадь. 10—11 классы»  

8. Максаковский В.П. География. 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2014  

9. Федоров О.Д География: тренировочные задания: 10-11 классы. – М.: 2022  

  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

1. Видеоуроки по географии 10-11 класс https://videouroki.net/video/geografiya/10-11-class/  

2. Занимательная география. 10-11 класс https://videouroki.net/projects/3/index.php?id=zgeo-&utm  

3. Интерактивные уроки по географии для 10-11 классов https://education.yandex.ru/geo/lessons/  

4. Карты https://www.geomania.net/world/  

5. Образовательная платформа LEKTA. Интерактивная тетрадь. https://hw.lecta.ru/homework/new/840  

6. Презентации к урокам https://www.geomania.net/5class/  

7. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/  

8 Тесты, опросы, кроссворды https://app.onlinetestpad.com/tests  



9. Фильмы https://www.geomania.net/video-/  

10. ЯКласс https://www.yaklass.ru/p/geografiya# программа- 11. Яндекс. Репетитор 

https://yandex.ru/tutor/urokigeografiya/  

  





 

1. Цели освоения дисциплины  

  

Целями освоения курса «География Саратовской области» являются:  

расширение представлений учащихся об особенностях развития и размещения 

ландшафтов и хозяйственных комплексов в пределах нашего региона; углубление 

знаний о специфике современных физико-географических и 

экономикогеографических процессов; углубление и расширение представлений 

учащихся о природе и экономике Саратовской области. Изучение данного курса 

поможет в расширении знаний  по краеведческой тематике.  

2. Задачи:   

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами области;  

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации.  

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов жизни области; 

геополитической и геоэкономической ситуации в Саратовской области и тенденций 

их возможного развития;  

• понимания географической специфики Саратовского региона в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.   

  

3. Место дисциплины в учебном плане  

Программа рассчитана на обучение курса учащихся 11 класса. При составлении 

программы учитываются базовые знания и умения, сформированные у учащихся 

классах при изучении предыдущих курсов географии  

Для изучения курса «География  Саратовской области» также необходимы 

базовые знания, полученные при изучении курса «Экономическая и социальная 

география России и мира».  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в 11классе (1 час в неделю).  

4. Требования к результатам обучения  

В результате освоения дисциплины учащийся  должен:  

          Знать:   



 общие представления о предмете, структуре дисциплины  

«География Саратовской области»;  

 особенности развития и размещения ландшафтов и хозяйственных 

комплексов в пределах нашего региона;  

 специфику  современных  физико-географических  и 

 экономико- 

географических процессов;     

 основные тенденции и процессы, протекающие на территории 

нашей области.  

Уметь:   

 дать характеристику ландшафтов и хозяйственных комплексов 

Саратовской области;  

 выявлять ключевые проблемы развития региона;  

 составлять аналитические описания, делать на основе их 

соответствующие выводы.  

  

5. Содержание тем учебного курса  

Тема 1.   Введение. (1час). Что изучает географическое краеведение? Роль  

Саратовской области  в жизни страны. Знание о своём районе, городе, посёлке.  

  

Тема 2.  История исследования Саратовской области, методы исследования  (2 

часа). Изучение природы нашего края со 2 в н.э., первые сведения о Волге. 

Путешественники, иностранные послы: араб Ибн Батут, французский посол - Гильом 

Рубрук (1254 г.), венецианский путешественник Марко Поло (1261 г.), венецианский 

посол Контарини (1476 г.). Картографические сведения в 16 в., «Большой чертёж» 18 

в. географы И.В. Кириллов, ВН. Татищев, П.И. Рычков. 1768-1774 - исследование 

Поволжья - П.С. Паллаом, И.П. Фальком, И.И.Лепехиным, С. Никитиным (описание 

рельефа), П.П. Семёновым (природа края).   

  

Тема 3.  Особенности географического положения области, района (3 часа).  

Расположение на материке, части света. Площадь. Сравнение с другими областями и 

странами. Областной центр. Пограничные территории. Благоприятное 

географическое положение.  

Практическая работа с картосхемой «Географическое положение Саратовской 

области», выявить наибольшие районы и наименьшие по площади. Назвать города 

на Волге. Охарактеризовать географическое положение своего района, населённого 

пункта. Определение координат Саратова, своего пункта.  

  



Тема 4. Строение земной карты. Минералы и горные породы (2 часа). 

Геологическое строение. Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не 

видел. Изменение территории по геологическим эпохам. Различия в геологическом 

строении правобережья и левобережья, горные породы вашей местности. 

Характеристика минералов и горных пород.  

  

Тема 5. Рельеф Саратовской области, своего района (4 часа). Формы рельефа. 

Особенность рельефа. Рельеф правобережья. Наиболее высокие участки 

правобережья. Особенности рельефа левобережья. Профессия землемера.   

Горючие полезные ископаемые - нефть, газ. Газопровод Саратов-Москва (1943 г.) 

Горючие сланцы - торф. Химическое сырьё - каменные и калийные соли. Фосфориты. 

Строительные материалы - известняки, доломиты, глина, пески.     

                                                  

Тема 6.  Водные ресурсы Саратовской области (5 часов). Воды суши: подземные 

и поверхностные.  

Реки. Речная система. Влияние рельефа на направление и характер течения реки.  

Тип питания рек Саратовской области.  

Реки Волжского бассейна, реки бассейна Дона, реки бессточного бассейна, грунтовые 

воды.  

Волга - главная река области, её значение в жизни населения области, искусственные 

водоёмы.  

Озёра области. Питание озёр. Минеральные воды. Профессия гидролога. 

Гидрологические наблюдения.  

  

Тема 7. Атмосфера. Климат области (5 часов)  

Метеорологические элементы. Типичные погоды местности. Наблюдения за 

погодой. Метеорологические станции. Профессия метеоролога. Местные признаки 

погоды. Средние температуры воздуха (за сутки, месяц) в населённом пункте. 

Амплитуда температур. Ветры, господствующие в области. Определение ветра по 

флюгелю и по местным признакам. Роза ветров. Осадки. Значение осадков в жизни 

людей. Климат области, своего района, населённого пункта. Влияние климатических 

условий на жизнь людей, его здоровье. Профессия климатолога.  

   

 Тема 8. Природные комплексы Саратовской области  (2 часа)   

Типы почв Саратовской области, своего района. Факторы, влияющие на 

формирование почв. Охрана почв.  

Растительность области и своего района. Лекарственные растения. Животный мир. 

Охрана растительного и животного мира.  

Природные зоны: лесостепь, степь, полупустыня. Особенности каждой зоны. 

Охраняемые памятники природы правобережья, левобережья. Экологические 



проблемы Саратовской области.  Проблема рационального природопользования 

Саратовской области.  

  

Тема 9. План местности (5 часов)  

Условные топографические знаки. Способы определения направлений и расстояний 

на плане. Масштаб. Горизонтали. Чтение плана на местности. Ориентирование по 

плану и компасу. Движение по азимуту. Профессия топографа.  

 Тема 10. Население области, своего района (3 часа) История заселения, освоения 

области, своего населённого пункта. Народы, национальные и культурные традиции. 

Ремёсла.  

Тема 11. Особенности освоения территории (2 часа) Этапы заселения и 

хозяйственного освоения территории. Развитие и размещение промышленности и 

агропромышленного комплекса.  

Тема 12. Характеристика регионов Саратовской области (6 часов) 

Экономикогеографическая характеристика Приволжского  региона. Современная 

территориальная организация региона.  

Комплекс транспорта и коммуникаций. Внешнеэкономические связи.  

Приволжский регион.  Западный регион. Восточный регион.  

6. Учебно-тематический план по «Географии  Саратовской области»  

11 класс  

  

№ темы                   Наименование тем  Всего часов   

1.  Введение.   1  

  1. Роль  Саратовской области  в жизни страны.  1  

2.  История исследования Саратовской области, 

методы исследования.   

1  

  1. История исследования Саратовской области. 

Методы исследования.  

1  

3.  Особенности географического положения 

области, района.   

2  

  1. Особенности физико- и 

экономикогеографического положения 

Саратовской области. Состав территории.  

1  

2. Практическая работа с картосхемой 

«Географическое положение Саратовской 

области».  

1  

4.  Строение земной карты. Минералы и горные 

породы.   

2  

  1. Геологическое строение и рельеф территории 

Саратовской области.  

1  



2. Характеристика минералов и горных пород.    

5.  Рельеф Саратовской области, своего района.  2  

  1. Рельеф Саратовской области и Балашовского 

района.  

1  

2. Горючие полезные ископаемые  1  

6.  Водные ресурсы Саратовской области.   4  

  1. Воды суши: подземные и поверхностные.  1  

2. Речная система.  1  

3. Озёра области.   1  

4. Использование водных ресурсов. Водоохранные 

мероприятия в нашей области.  

1  

7.  Атмосфера. Климат области.   5  

  1. Наблюдения за погодой.  1  

2. Климат Саратовской области.  1  

3. Климат Саратовской области.  1  

4. Влияние климатических условий на жизнь 

людей, его здоровье.  

1  

5. Обработка  и  анализ 

 метеорологических наблюдений.  

1  

8.  Природные комплексы Саратовской области.     5  

  1. Почвенно-растительный покров.  1  

2. Животный мир Саратовской области  1  

3. Ландшафты Саратовской области.   1  

4. Природные зоны Саратовской области.  1  

5. Проблема рационального природопользования 

Саратовской области.  

1  

9.  План местности.   2  

  1. Условные топографические знаки.  1  

2. Чтение плана на местности  1  

10.  Население области, своего района.   3  

  1. Население. Города Саратовской области.  1  

2. Демографическая ситуация в регионе.  1  

3. Трудовые ресурсы и их использование.  1  

11.  Особенности освоения территории.   2  

  1. Этапы заселения и хозяйственного освоения 

территории.  

1  



2. Развитие и размещение промышленности и 

агропромышленного комплекса  

1  

12.  Характеристика регионов Саратовской области.  6  

  1. Экономико-географическая характеристика 

Приволжского  региона  

1  

2. Современная территориальная организация 

региона.   

1  

3. Комплекс транспорта и коммуникаций. 

Внешнеэкономические связи.  

1  

4.  Приволжский регион.  1  

5.  Западный, восточный регионы  1  

  ИТОГО:  34 часа 

  

  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение предмета                          

«География Саратовской области»  

  

а) основная литература:  

1. Горшкова Л.Ю., Самонина С.С. География Поволжья: учеб.-метод. 

пособие. – Саратов: Изд-во Латанова В.П., 2003. – 31 с.  

2. Географические основы предпринимательства (Поволжский 

регион): учебное пособие /под ред. А. М. Демина. - Саратов: Изд-во Эмос, 

2002. – 114 с.  

3. География Саратовской области: учебное пособие / А. М. Дёмин, Л. 

В. Макарцева, С. В. Уставщикова. - Саратов: Лицей, 2005. – 333 с.  

4. Основы экономики и экономической географии Саратовской 

области / Е. Е. Немерюк; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. - Саратов: 

Изд-во Сарат. ун-та, 2003. - 16, [4] с.  

5. Особо охраняемые природные территории Саратовской области 

/под  ред. В.З. Макарова - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2007.- 300 с.  

  

б) дополнительная литература:  

1. Гладкий Ю.Н., Доброскок В.А., Семенов С.П. Социально-

экономическая география России: учебник - М.: Гардарики, 2001. – 751 с.  

2. География Саратовской области /под ред. Н.В. Тельтевской – 

Саратов: Издво СГУ, 1993.- 219 с.  

3. Яковлев Н.П. Мелиорация – главное направление развития 

сельского хозяйства в Поволжье. – Саратов: (б.и.), 1977.- 125 с.  



4. География Саратовской области: учеб. пособ. для 6, 9 кл. шк. всех 

типов. - Саратов: Регион. Приволж. изд-во "Дет. кн.", 1997. - 223 с.: ил.  

5. География Саратовской области/ под ред. Н. В. Тельтевской: изд-во 

СГУ,  

1993  

6. Атлас Саратовской области [Текст] : масштаб 1:100000 (по Волге) :  

масштаб 1:200000 (вся обл.) / отв. за вып. А. Г. Косиков. - М.: Арбалет: АСТ-Пресс 

"Картография", 2003. - 143, [1] с.   

7. Н.П. Яковлев. Мелиорация – главное направление развития 

сельского хозяйства в Поволжье. – Саратов, 1977.  

8. Энциклопедия Саратовского края в очерках, событиях, фактах, 

именах. - Саратов: Приволж. кн. изд-во, 2002. - 687, [45] ил. с.  

  

 в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. http://sargidro.narod.ru/index.html - Трансгрессия и регрессия морей 

на территории Саратовской области   

2. http://www.edu.ru./maps/labr/labr.cgi?X=145&Y=267&Z=5&L_Reki=

ON&L_ Neft=ON&NaviMap.x=20&NaviMap.y=49 - Геоинформационная карта 

по нефтегазовому комплексу Нижнего Поволжья   

3. http://www.neuch.ru/referat/12124.html - К вопросу о 

благоприятности территорий РФ по природным условиям     

4. http://www.biodat.ru/doc/biodiv/part3b.htm - Современное состояние 

лесостепных, степных и полупустынных экосистем   

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%

D1%82% 

D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%B 

B%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C  - Саратовская область   

6. http://wander.org.ru/Kalmykija06_BikeGal.html - сайт Калмыкии   

7. http://www.marshruty.ru/Photos/Photo.aspx?PhotoID=6b71fc16-1d68-

4c8c- 

85b7-66068ca7c94c  - Фотогалерея природных ландшафтов   
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