
Приложение 1 к приказу №113 

1. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  

на уровне среднего общего образования. 

.1. Личностные результаты освоения программы по русскому языку  

на уровне среднего общего образования достигаются в единстве учебной  

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества  

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда  

и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения  

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

2. В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) 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, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

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; 

2) 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, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного 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; 

4) 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; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного  

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе 

словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ  

по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 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; 



6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять 

такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе  

к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) 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 

и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития 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; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 

.3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 



саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость  

и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели  

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

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения  

с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

4. В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, 

жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных  

в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов  

по русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 



4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности,  

в том числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания,  

в том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями  

и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры  

и критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 

4.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической,  

из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации  

и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления  

и визуализации (презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 



использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё 

мнение, строить высказывание. 

4.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 



уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и 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 их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды  

в общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности  

и воображение, быть инициативным. 

5. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по  русскому языку: 

5.1. Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; 

о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности  

в художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических 

единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических  

и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и 

культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка  

как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью  

68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.  

№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»,  Федеральный закон «О 



внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской 

Федерации» от 28.02.2023 № 52-ФЗ  , Закон Российской Федерации от25 октября 1991 г. 

№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и 

характеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти 

знания в речевой практике. 

5.2. Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы  

и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой 

системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 

современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

5.3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, 

иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

5.4. Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные)  



с точки зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного 

языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

5.5. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов 

(аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

5.6. Морфология. Морфологические нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные)  

с точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного 

языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

5.7. Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

5.8. Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём 



устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического 

высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные 

информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы  

для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии  

с коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и 

другие (объём текста для чтения — 450—500 слов; объём прослушанного  

или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата  

и других; использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-

коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного  

и выразительного словоупотребления. 

5.9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на 

слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 

150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии  



с коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов,  включая гипертекст, графику, инфографику и другие,  

и прослушанных текстов (объём текста для чтения — 450—500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 

рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

6. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по  русскому языку: 

6.1. Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры  

в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и других. 

6.2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной  

и предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов  

(в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

.6.3. Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 



Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

6.4. Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и 

официально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 

150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

2.Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования. 

1. Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, отражёнными  

в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания  

и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

2. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) 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, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, 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; 

2) 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 в контексте изучения произведений русской  

и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому  

и природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание  

к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную  

в литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь  

на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки 

персонажей художественной литературы; 

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, в том числе с опорой на литературные произведения; 

4) 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,  

в том числе литературы; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного  

и мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ  

по литературе; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, 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, в том числе с адекватной оценкой поведения и 

поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия,  

в том числе при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства 

с профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в 

том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния  

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, представленных  

в художественной литературе; 



планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных 

героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде,  

в том числе показанных в литературных произведениях;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности,  

в том числе представленной в произведениях русской, зарубежной литературы  

и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития 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 с опорой на изученные  

и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе,  

в том числе на литературные темы. 

3. В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по литературе среднего общего образования,  

в том числе школьного литературного образования, у обучающихся совершенствуется 

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, учитывая 

собственный читательский опыт. 

4. В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную  

в художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях,  

в том числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов  

по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт. 

4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности  

на основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой  

на художественные произведения;  

обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

обладать видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в том 



числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу  

при изучении литературных явлений и процессов, 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,  

в том числе читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения  

и изучения литературных произведений, 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. 

4.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации  

из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления 

при изучении той или иной темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, 

реферат, аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

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 литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

4.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

опираясь на примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной  

и групповой работе на уроках литературы;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 

свою точку зрения с использованием языковых средств. 

4.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи  

с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

4.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 



изучение литературных произведений, и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей  

и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым  

в художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность  

за решение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 

4.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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 приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь  

на примеры из художественных произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 

том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 

героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях  

на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 

знания по литературе. 

5. Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений;  

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 



сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур;  

приобщение к отечественному литературному наследию и через него –  

к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание  

историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, литератур народов России, 

литературной критики, в том числе: 

пьеса А.Н. Островского «Гроза», роман И.А. Гончарова «Обломов», роман 

И.С. Тургенева «Отцы и дети», стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, 

стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, роман 

М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы), роман 

Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (фрагменты), роман Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание», роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир», одно 

произведение Н.С. Лескова, рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. Чехова, произведения 

А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писателя по выбору), 

статьи литературных критиков H.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, 

А.А. Григорьева и другие  

(не менее трёх статей по выбору), рассказы и пьеса «На дне» М. Горького, стихотворения 

и рассказы И.А. Бунина, произведения А.И. Куприна, стихотворения и поэма 

«Двенадцать» А.А. Блока, стихотворения К.Д. Бальмонта, А. Белого, Н.С. Гумилева, 

стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского, стихотворения 

С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, стихотворения  

и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой, роман Е.И. Замятина «Мы», роман  

Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы), роман М.А. Шолохова 

«Тихий Дон», роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»), 

произведения А.П. Платонова, В.В. Набокова (по одному произведению каждого писателя 

по выбору), стихотворения и поэма «По праву памяти» А.Т. Твардовского, роман А.А. 

Фадеева «Молодая гвардия», стихотворения и роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» 

(избранные главы), повесть «Один день Ивана Денисовича»  



и произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А.И. Солженицына, произведения 

литературы второй половины XX– XXI века: не менее трёх прозаиков по выбору (в том 

числе Ф.А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, В.П. Аксенова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, 

А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, В.С. Гроссмана, 

С.Д. Довлатова, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.П. Некрасова, В.О. Пелевина, 

В.Г. Распутина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, 

В.Т. Шаламова, В.М. Шукшина и другие),  

не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, 

И.А. Бродского, Ю.И. Визбора, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Ю.В. Друниной, 

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, 

Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова, Д.С. Самойлова, А.А. Тарковского и другие), пьеса 

одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, 

А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. Рощина, К.М. Симонова и другие), не менее трёх 

произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г. Белля, 

Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. Диккенса, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г.Г. Маркеса, 

У.С. Моэма, Дж. Оруэлла, Э.М. Ремарка, У. Старка, Дж. Сэлинджера, Г. Флобера, 

О. Хаксли, Э. Хемингуэя, У. Эко, стихотворения Г. Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, 

Э. Верхарна, А. Рембо, Т.С. Элиота, пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка, Б. Шоу и другие), 

не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения 

Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, 

Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и другие); 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять 

связь литературных произведений с современностью; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

осознание художественной картины жизни, созданной автором  

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть,  

не менее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения  

в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных  



в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием  

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным  

в основной школе); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий,  

в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, художественное время и 

пространство, миф и литература, историзм, народность, поэтика, историко-литературный 

процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, литературный манифест, 

литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и проблематика, 

авторская позиция, фабула, виды тропов  

и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, 

интертекст, гипертекст, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая), дольник, верлибр, «вечные темы» и «вечные образы»  

в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литературная 

критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной 

литературы и литературной критики; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы  

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка  

в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском 

стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия  

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 



прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных 

жанров (объём сочинения – не менее 250 слов);  

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- 

и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными 

приёмами цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, о современных подходах к анализу художественного текста  

в литературоведении;  

умение создавать собственные литературно-критические произведения  

на основе прочитанных художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками,  

в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек  

и электронных библиотечных систем. 

6. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления  

произведений русской и зарубежной литературной классики и собственного  

интеллектуально-нравственного роста; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним;  

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно 

интерпретировать художественные, публицистические и литературно-критические 

тексты; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской  

и зарубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая 

половина XIX века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 



сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять 

связь литературных произведений второй половины XIX века  

с временем написания, с современностью и традицией;  

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

литературных произведений; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы второй 

половины XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение  

к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы;  

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения  

и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

осмысление художественной картины жизни, созданной автором  

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать собственные читательские впечатления  

и аргументировать своё мнение; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) 

фрагментов; 

овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных  

в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием  

теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным  

в основной школе); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф  

и литература, историзм, народность, художественное время и пространство, поэтика, 

историко-литературный процесс, литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и 

проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, 

стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, системы 



стихосложения (тоническая, силлабическая,  

силлабо-тоническая), «вечные темы» и «вечные образы» в литературе, взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литературная 

критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной 

литературы и других видов искусств; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы  

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка  

в произведениях художественной литературы и умение применять их в речевой практике;  

владение умением анализировать единицы различных языковых уровней  

и выявлять их смыслообразующую роль в произведении; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

эпох, об индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия  

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного, ведения диалога о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики, 

информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров  

(не менее 250 слов);  

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- 

и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными 

приёмами цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, о современных подходах к анализу художественного текста  

в литературоведении;  

умение создавать собственные литературно-критические произведения  

на основе прочитанных художественных текстов; 



умение работать с разными информационными источниками,  

в том числе в медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек  

и электронных библиотечных систем. 

7. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами 

социальной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 

страны в конкретную историческую эпоху (конец XIX – начало XXI века); 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через 

умение соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры, раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;  

воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России, и самооценки собственного 

интеллектуально-нравственного уровня; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него –  

к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, понимание 

роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, литератур  

народов России (конец XIX – начало XXI века), их историко-культурного  

и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

литературы; 

сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе  

анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений  

конца XIX–начала XXI века со временем написания, с современностью и традицией, 

выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; 

способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной 

литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним  

в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участие  

в дискуссии на литературные темы;  



свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения  

и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать собственные читательские впечатления  

и аргументировать своё мнение; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть,  

не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественного 

произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в 

нём смыслов и наличия в нём подтекста)  

с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение  

к изученным в основной школе); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий,  

в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф  

и литература, историзм, народность, художественное время и пространство, поэтика, 

историко-литературный процесс, литературные направления и течения: романтизм, 

реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, 

литературный манифест, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, 

тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов  

и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе, беллетристика, массовая литература, 

сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, 

художественный перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведения в процессе анализа и интерпретации произведений художественной 

литературы и литературной критики; 



умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка  

в произведениях художественной литературы, умение применять их в речевой практике;  

умение анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском 

стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия  

и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров  

(не менее 250 слов);  

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- 

и теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными 

приёмами цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной 

критики, о современных подходах к анализу художественного текста  

в литературоведении;  

умение создавать собственные литературно-критические произведения  

на основе прочитанных художественных текстов; 

умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

числе в медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация 

информации), оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

3.  Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 

среднего общего образования. 

1. В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, 



метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися 

учебных программ по общеобразовательным предметам.  

2. В результате изучения истории на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания:  

осмысление сложившихся в российской истории традиций 

гражданского служения Отечеству;  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена современного 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, этническим признакам;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации;  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением;  

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) 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 Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) 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;  

4) 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; 

способность выявлять в памятниках художественной культуры 

эстетические ценности эпох, к которым они принадлежат;  

эстетическое отношение к окружающему миру, современной культуре, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

5) физического воспитания:  



формирование ценностного отношения к жизни и здоровью;  

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения;  

представление об идеалах гармоничного физического и духовного 

развития человека в исторических обществах и в современную эпоху;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни;  

6) 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 самообразованию на протяжении всей 

жизни;  

7) экологического воспитания:  

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой, его позитивных и негативных проявлений;  

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, осознание глобального характера экологических проблем;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

природной и социальной среде;  

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики;  

осмысление значения истории как знания о развитии человека и 



общества, о социальном и нравственном опыте предшествовавших 

поколений;  

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого 

с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории;  

мотивация к дальнейшему, в том числе профессиональному, изучению 

истории. 

3. Изучение истории способствует также развитию эмоционального 

интеллекта обучающихся, в особенности – самосознания (включая 

способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в 

отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, 

соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях), 

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).  

4. В результате изучения истории на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, 

схем, диаграмм и других);  



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. 

4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

осуществлять поиск нового знания, его интерпретацию, 

преобразование и применение в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов;  

владеть ключевыми научными понятиями и методами работы с 

исторической информацией;  

определять познавательную задачу, намечать путь ее решения и 

осуществлять подбор исторического материала, объекта;  

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 

основными процедурами исторического познания;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 

информации и целевой аудитории;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим 

знанием, определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и других);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного 

исследования в современном общественном контексте;  

применять исторические знания и познавательные процедуры в 

интегрированных (междисциплинарных) учебных проектах, в том числе 

краеведческих. 

4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 



информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, 

Интернет-ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и 

интерпретировать информацию;  

представлять и использовать информационные особенности разных 

видов исторических источников, проводить критический анализ источника, 

высказывать суждение о достоверности и ценности содержащейся в нем 

информации (в том числе по самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия 

их свидетельств;  

сопоставлять оценки исторических событий и личностей, приводимые 

в научной литературе и публицистике, объяснять причины расхождения 

мнений; 

использовать средства современных информационных и 

коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических норм, 

требований информационной безопасности. 

4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и 

современности, в том числе вызывающих разные оценки, определяя свою 

позицию и обосновывая ее в ходе диалога;  

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том 

числе межкультурного, в школе и социальном окружении. 

4.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности:  



осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

деятельности 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;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения;  

составлять план действий, определять способ решения;  

последовательно реализовывать намеченный план действий.  

4.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных 

действий:  

осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку полученных 

результатов;  

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей;  

осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, в общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старших поколений;  

признавать свое право и право других на ошибки;  

вносить конструктивные предложения для совместного решения 

учебных задач, проблем.  

5. Предметные результаты изучения предмета «История» на 

углубленном уровне согласно требованиям ФГОС СОО должны отражать: 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительные 

требования к результатам освоения углубленного курса. 

5.1. Требования к предметным результатам освоения базового курса 

истории должны отражать: 



5.1.1. Понимание значимости России в мировых политических и 

социально-экономических процессах ХХ – начала XXI вв., знание 

достижений страны и ее народа, умение характеризовать историческое 

значение Великой октябрьской революции, Гражданской войны, Новой 

экономической политики (далее – нэп), индустриализации и коллективизации 

в Союзе Советских Социалистических республик (далее – СССР), 

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 вв., особенности развития 

культуры народов СССР (России). 

5.1.2. 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 вв. 

5.1.3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI вв. 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. 

5.1.4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, 

явлений, процессов, систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями, сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы. 

5.1.5. Умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов, характеризовать их итоги, соотносить события истории родного 



края и истории России в ХХ – начале XXI вв., определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – начале 

XXI вв. 

5.1.6. Умение критически анализировать для решения познавательной 

задачи аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ 

– начала XXI вв., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом, выявлять общее и различия, привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

5.1.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран ХХ – начала XXI вв. в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач, оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

5.1.8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической информации, в том числе исторические карты/схемы, по 

истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI вв., 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).  

5.1.9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к 

историческому наследию народов России. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления 



подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории. 

5.1.10. Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории 

России и мира в ХХ – начале XXI вв., выдающихся деятелей отечественной и 

всемирной истории, важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров: 

1) по учебному курсу «История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. 

Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и 

Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые 

пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый 

героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная 

миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. 

Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, 

культуры. «Холодная война» и внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 



повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция на Украине. Место 

России в современном мире. 

2) по учебному курсу «Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: 

причины, участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-

Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е гг. «Великая депрессия» и ее 

проявления в различных странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. 

«Народный фронт». Политика «умиротворения агрессора». Культурное 

развитие.  

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

5.2. Требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса должны дополнительно отражать результаты, достижение которых 

необходимо обучающимся для продолжения профильного образования в 

организациях професионального образования.  

5.2.1. Понимание значимости роли России в мировых политических и 

социально-экономических процессах с древнейших времен до настоящего 

времени. 

5.2.2. Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру. 

5.2.3. Сформированность представлений о предмете, научных и 



социальных функциях исторического знания, методах изучения 

исторических источников. 

5.2.4. Владение комплексом хронологических умений, умение 

устанавливать причинно-следственные, пространственные связи 

исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до 

настоящего времени. 

5.2.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать 

исторические события, явления, процессы с древнейших времен до 

настоящего времени. 

5.2.6. Умение объяснять критерии поиска исторических источников и 

находить их, учитывать при работе специфику современных источников 

социальной и личной информации, объяснять значимость конкретных 

источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 

5.2.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе 

дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при 

разработке и представлении учебных проектов и исследований по новейшей 

истории, аргументированно критиковать фальсификации отечественной 

истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

6. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по истории: 

6.1. Понимание значимости роли России в мировых политических и 

социально-экономических процессах 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 

1914–1945 гг., в которых проявилось значительное влияние России, 

характеризовать роль нашей страны в этих процессах;  



устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием 

России в мировых политических и социально-экономических процессах 

1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России 1914–1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли 

России в мировых политических и социально-экономических процессах. 

6.2. Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1914–

1945 гг., составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1914–1945 гг., 

составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры 

зарубежных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую 

науку и культуру. 

6.3. Сформированность представлений о предмете, научных и 

социальных функциях исторического знания, методах изучения 

исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции 

исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 

источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в 

социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 



6.4. Владение комплексом хронологических умений, умение 

устанавливать причинно-следственные, пространственные связи 

исторических событий, явлений, процессов 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии 

процессов истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей 

истории 1914–1945 гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с 

основными периодами истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг., 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., используя знания по истории и 

дополнительные источники исторической информации, устанавливать 

верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

6.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 



события, явления, процессы 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей 

истории 1914–1945 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России 

и всеобщей истории 1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому 

признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей 

истории 1914–1945 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ 

жизни людей в России и других странах в 1914–1945 гг., показывая 

изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. по 

самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1914–1945 гг. 

устанавливать исторические аналогии. 



6.6. Умение объяснять критерии поиска исторических источников по 

истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. и находить их, учитывать 

при работе специфику современных источников социальной и личной 

информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении 

событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники 

исторической информации разных типов по истории России и всеобщей 

истории 1914–1945 гг. (извлекать и интерпретировать информацию, 

сопоставлять данные разных источников, различать представленные в 

исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, 

оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических 

источников для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным критериям, используя различные источники информации с 

соблюдением правил информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и 

личной информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников 

исторической информации объяснять значимость конкретных источников 

при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных 

стран, обосновывать необходимость использования конкретных источников 

для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-

познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей 



работы, определение соответствия историческому предмету способов и 

методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить 

индивидуальные или групповые учебные исследования по истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

6.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе 

дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при 

разработке и представлении учебных проектов и исследований по новейшей 

истории аргументированно критиковать фальсификации отечественной 

истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг. 

критически оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 

формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям из истории России и всеобщей истории 

1914–1945 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно 

участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории 1914–1945 гг. 



7. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по истории: 

7.1. Понимание значимости роли России в мировых политических и 

социально-экономических процессах 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы 

1945–2022 гг., в которых проявилось значительное влияние России, 

характеризовать роль нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием 

России в мировых политических и социально-экономических процессах 

1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России 1945–2022 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижением и искажением роли 

России в мировых политических и социально-экономических процессах. 

7.2. Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

характеризовать этапы развития науки и культуры в России 1945–

2022 гг., составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры 1945–2022 гг., 

составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры 

зарубежных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую 

науку и культуру. 

7.3. Сформированность представлений о предмете, научных и 

социальных функциях исторического знания, методах изучения 

исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 



знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции 

исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 

источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в 

социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг. 

7.4. Владение комплексом хронологических умений, умение 

устанавливать причинно-следственные, пространственные связи 

исторических событий, явлений, процессов 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии 

процессов истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с 

основными периодами истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг., 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 



зарубежных стран 1945–2022 гг., используя знания по истории и 

дополнительные источники исторической информации, устанавливать 

верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

7.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 

события, явления, процессы 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации по истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России 

и всеобщей истории 1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому 

признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ 

жизни людей в России и других странах 1945–2022 гг., показывая изменения, 

происшедшие в течение рассматриваемого периода;  



на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. по 

самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1945–2022 гг. 

устанавливать исторические аналогии. 

7.6. Умение объяснять критерии поиска исторических источников по 

истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. и находить их, учитывать 

при работе специфику современных источников социальной и личной 

информации, объяснять значимость конкретных источников при изучении 

событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, 

приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

анализировать аутентичные исторические источники и источники 

исторической информации разных типов по истории России и всеобщей 

истории 1945–2022 гг. (извлекать и интерпретировать информацию, 

сопоставлять данные разных источников, различать представленные в 

исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, 

оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических 

источников для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным критериям, используя различные источники информации с 

использованием правил информационной безопасности; 



характеризовать специфику современных источников социальной и 

личной информации; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников 

исторической информации объяснять значимость конкретных источников 

при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных 

стран, обосновывать необходимость использования конкретных источников 

для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-

познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей 

работы, определение соответствия историческому предмету способов и 

методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить 

индивидуальные или групповые учебные исследования по истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

7.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе 

дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при 

разработке и представлении учебных проектов и исследований по новейшей 

истории аргументированно критиковать фальсификации отечественной 

истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг. 

критически оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 

формулировать аргументы; 



определять и аргументировать свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям из истории России и всеобщей истории 

1945–2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно 

участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории 1945–2022 гг. 

8. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по обобщающему повторению по курсу «История 

России с древнейших времен до 1914 г.») программы по истории: 

8.1. Понимание значимости роли России в мировых политических и 

социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы с 

древнейших времен до 1914 г., в которых проявилось значительное влияние 

России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах;  

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием 

России в мировых политических и социально-экономических процессах с 

древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914 г., 

выявлять попытки фальсификации истории, связанные с принижением и 

искажением роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах. 

8.2. Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 



характеризовать этапы развития науки и культуры в России с 

древнейших времен до 1914 г., составлять развернутое описание памятников 

культуры России; 

характеризовать этапы развития мировой культуры с древнейших 

времен до 1914 г., составлять описание наиболее известных памятников 

культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры 

зарубежных стран, вклад российских ученых и деятелей культуры в мировую 

науку и культуру. 

8.3. Сформированность представлений о предмете, научных и 

социальных функциях исторического знания, методах изучения 

исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции 

исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических 

источников; 

приводить примеры использования исторической аргументации в 

социально-политическом контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии 

России с древнейших времен до 1914 г. 

8.4. Владение комплексом хронологических умений, умение 

устанавливать причинно-следственные, пространственные связи 

исторических событий, явлений, процессов с древнейших времен до 1914 г.  

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть даты важнейших событий и выделять этапы в развитии 

процессов истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 

1914 г.; 



указывать хронологические рамки периодов истории России с 

древнейших времен до 1914 г.; 

объяснять основания периодизации истории России с древнейших 

времен до 1914 г., используемые учеными-историками; 

соотносить события истории России, региона, других стран с 

основными периодами истории России с древнейших времен до 1914 г., 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 

стран с древнейших времен до 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между историческими событиями, явлениями, процессами на основе 

анализа исторической ситуации/информации из истории России и 

зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и 

зарубежных стран с древнейших времен до 1914 г., используя знания по 

истории и дополнительные источники исторической информации, 

устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических событий, 

явлений, процессов истории России и всеобщей истории с древнейших 

времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов 

истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

8.5. Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 

события, явления, процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

различать в исторической информации по истории с древнейших 



времен до 1914 г. события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать, систематизировать исторические факты истории России 

с древнейших времен до 1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших 

времен до 1914 г.; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории России с 

древнейших времен до 1914 г. с использованием контекстной информации, 

представленной в исторических источниках, учебной, художественной и 

научно-популярной литературе, визуальных материалах и других;  

составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности, характеризовать условия и образ 

жизни людей в России с древнейших времен до 1914 г., показывая 

изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;  

на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов 

исторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г.;  

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России с древнейших времен до 1914 г. по 

самостоятельно определенным критериям, на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала с древнейших времен до 

1914 г. устанавливать исторические аналогии. 

8.6. Умение объяснять критерии поиска исторических источников по 

истории России и всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. и 

находить их, объяснять значимость конкретных источников при изучении 

событий и процессов истории, приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 



анализировать аутентичные исторические источники и источники 

исторической информации разных типов по истории России с древнейших 

времен до 1914 г. (извлекать и интерпретировать информацию, сопоставлять 

данные разных источников, различать представленные излагаемые в 

исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, 

оценивать степень полноты и достоверности, 

информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических 

источников для решения учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно 

определенным критериям, используя различные источники информации с 

соблюдением правил информационной безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников 

исторической информации объяснять значимость конкретных источников 

при изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных 

стран, обосновывать необходимость использования конкретных источников 

для аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-

познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей 

работы, определение соответствия историческому предмету способов и 

методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями;  

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить 

индивидуальные или групповые учебные исследования по истории с 

древнейших времен до 1914 г., истории родного края; 

публично представлять результаты проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

8.7. Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе 

дискуссий и других форм межличностного взаимодействия, а также при 



разработке и представлении учебных проектов и исследований 

аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать 

фальсификации отечественной истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень 

знаний и умений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914 г. 

критически оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, 

формулировать аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям из истории России с древнейших 

времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно 

участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять 

попыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими 

событиями, явлениями, процессами истории России с древнейших времен до 

1914 г. 

4.  Планируемые результаты освоения программы по 

обществознанию на уровне среднего общего образования. 

1. Личностные результаты программы по обществознанию на уровне 

среднего общего образования 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. 



2. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) 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 в школе и детскоюношеских 

организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) 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; 



3) 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; 

4) 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; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности; 

5) 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; 

6) 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 учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 

деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) 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; 

8) 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. 

124.8.3. В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися программы среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё 

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 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;  

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. 

4. В результате изучения обществознания на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 



логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную 

проблему, рассматривать её разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов, 

определять критерии типологизации; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения, выявлять связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

социальных явлениях и процессах, прогнозировать возможные пути 

разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

ресурсов и возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, 

отвечающие её целям, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, 

жизненных проблем, при выполнении социальных проектов. 

4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

развивать навыки учебноисследовательской и проектной 

деятельности, навыки разрешения проблем; проявлять способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания, включая специфические методы 

социального познания;  

осуществлять в различных видах 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; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинноследственные связи социальных явлений и 

процессов и актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу её 

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; 

оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания 

социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретённый 

опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и 

процессах в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, 

комплекса социальных наук, учебных и внеучебных источников 

информации; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

4.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об 

основах общественных наук и обществе как системе социальных институтов, 

факторах социальной динамики из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 



различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации, включая статистические данные, графики, 

таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов 

и форм представления, в том числе полученной из интернет-источников, её 

соответствие правовым и моральноэтическим 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. 

4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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, учитывать разные точки зрения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях, включая область профессионального 



самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

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, 

проявлять интерес к социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за 

принятое решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

4.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и 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 учебноисследовательские и социальные проекты, 

оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 



ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

4.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

принятия себя и других как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

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 приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

учитывать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку;  

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

5. Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К 

концу 10 класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, 

экономической науки, включая знания о предмете и методах исследования, 

этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном 

познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; 

объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного 

подхода к изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые темы, 

исследуемые этими науками, в том числе таких вопросов, как системность 

общества, разнообразие его связей с природой, единство и многообразие в 

общественном развитии, факторы и механизмы социальной динамики, роль 

человека как субъекта общественных отношений, виды и формы 

познавательной деятельности; общественная природа личности, роль 

общения и средств коммуникации формировании социально-



психологических качеств личности; природа межличностных конфликтов и 

пути их разрешения; экономика как объект изучения экономической теорией, 

факторы производства и субъекты экономики, экономическая 

эффективность, типы экономических систем, экономические функции 

государства, факторы и показатели экономического роста, экономические 

циклы, рыночное ценообразование, экономическое содержание 

собственности, финансовая система и финансовая политика государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о 

ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, 

многообразии социальных институтов, их взаимосвязи и взаимовлиянии, 

изменении их состава и функций в процессе общественного развития, 

политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие 

социальных институтов российского общества, в том числе поддержку 

конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, внешней 

торговли, налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая 

возможности цифровой среды; применять методы научного познания 

социальных процессов и явлений, включая типологизацию, социологические 

опросы, социальное прогнозирование, доказательство, наблюдение, 

эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальной 

психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, 

анализ документов для принятия обоснованных решений, планирования и 

достижения познавательных и практических целей, включая решения о 

создании и использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного 

использования финансовых услуг, выборе будущей 

профессиональнотрудовой сферы, о возможностях применения знаний 

основ социальных наук в различных областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, 

типы обществ, формы общественного сознания, виды деятельности, виды 

потребностей, формы познания, уровни и методы научного знания, формы 



культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений, виды 

социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их 

разрешения, типы рыночных структур, современные финансовые 

технологии, методы антимонопольного регулирования экономики, виды 

предпринимательской деятельности, показатели деятельности фирмы, 

финансовые институты, факторы производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при 

анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при 

рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества, 

проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, 

относительности истины, характера воздействия средств массовой 

информации на сознание в условиях цифровизации, формирования установок 

и стереотипов массового сознания, распределения ролей в малых группах, 

влияния групп на поведение людей, особенностей общения в 

информационном обществе, причин возникновения межличностных 

конфликтов, экономической свободы и социальной ответственности 

субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего 

бизнеса, причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения 

социальной справедливости в условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, 

используя источники научного и научнопублицистического характера, 

ранжировать источники социальной информации по целям распространения, 

жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с использованием из 

различных источников знаний, учебноисследовательской и проектной 

работы по философской, социально-психологической и экономической 

проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать 

теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками 

презентации результатов учебно-исследовательской и проектной 



деятельности на публичных мероприятиях; уметь анализировать и оценивать 

собственный социальный опыт, включая опыт самопознания, самооценки, 

самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его при 

решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, 

конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальной действительности, модельными ситуациями, теоретическими 

положениями разделов «Основы философии», «Основы социальной 

психологии», «Основы экономической науки», включая положения о 

влиянии массовых коммуникаций на развитие человека и общества, способах 

манипуляции общественным мнением, распространённых ошибках в 

рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и 

недостоверных сведений при работе с социальной информацией, 

возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, 

выборе рациональных способов поведения людей в экономике в условиях 

ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в 

экономической сфере, практике поведения на основе этики 

предпринимательства, о способах защиты своих экономических прав и 

интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при 

пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми 

технологиями, особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на 

рынке труда; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с 

общественными институтами на основе правовых норм для обеспечения 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и 

установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике, рассматриваемой на 

примерах материала разделов «Основы философии», «Основы социальной 

психологии», «Основы экономической науки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения 

образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая 



умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной 

деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из 

разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских 

группах, способность ориентироваться в направлениях профессиональной 

деятельности, связанных с философией, социальной психологией и 

экономической наукой. 

6. Предметные результаты освоения программы по обществознанию. К 

концу 11 класса обучающийся будет: 

владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, 

включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных 

направлениях развития, месте и роли в социальном познании, в постижении 

и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь 

социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению 

социальных явлений и процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими 

науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура и социальная 

стратификация, социальная мобильность в современном обществе, 

статусноролевая теория личности, семья и её социальная поддержка, нация 

как этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный 

контроль, динамика и особенности политического процесса, субъекты 

политики, государство в политической системе общества, факторы 

политической социализации, функции государственного управления, 

взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли 

права и их институты, основы конституционного строя России, 

конституционно-правовой статус высших органов власти в Российской 

Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного 

самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов, о 

ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях, 

многообразии социальных институтов, включая семью, образование, 

религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе средства 



массовой информации, институты социальной стратификации, базовые 

политические институты, включая государство и институты государственной 

власти: институт главы государства, законодательной и исполнительной 

власти, судопроизводства и охраны правопорядка, государственного 

управления, институты всеобщего избирательного права, политических 

партий и общественных организаций, представительства социальных 

интересов, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, институты права, включая непосредственно право 

как социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, 

отцовства и детства, наследования; о взаимосвязи и взаимовлиянии 

различных социальных институтов, об изменении их состава и функций в 

процессе общественного развития, о политике Российской Федерации, 

направленной на укрепление и развитие социальных институтов российского 

общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах 

разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах 

национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая 

возможности цифровой среды; применять методы научного познания 

социальных процессов и явлений, включая методы: социологии, такие как 

социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов и 

социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-

ценностный подход, структурнофункциональный анализ, системный, 

институциональный, социальнопсихологический подход; правоведения, 

такие как формально-юридический, сравнительноправовой для принятия 

обоснованных решений в различных областях жизнедеятельности, 

планирования и достижения познавательных и практических целей, в том 

числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных 

социальных групп, избирателя, участии в политической коммуникации, в 

деятельности политических партий и общественно-политических движений, 

в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении 



профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, 

разновидности социальных конфликтов, виды социального контроля; виды 

политических отношений, формы государства, типы политических режимов, 

формы правления и государственно-территориального устройства, виды 

политических институтов, типы политических партий, виды политических 

идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники 

права, отрасли права, виды правоотношений, виды правонарушений, виды 

юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводы и 

обосновывать их на теоретическом и фактическоэмпирическом уровнях при 

анализе социальных явлений, вести дискуссию, в том числе при 

рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы 

социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных 

ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, причин 

отклоняющегося поведения, деятельность политических институтов, роль 

политических партий и общественных организаций в современном обществе, 

роль средств массовой информации в формировании политической культуры 

личности, трансформация традиционных политических идеологий, 

деятельность правовых институтов, соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, 

используя источники научного и научно-публицистического характера, 

выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и идей, ранжировать 

источники социальной информации по целям распространения, жанрам с 

позиций достоверности сведений, проводить с использованием знаний из 

различных источников, учебноисследовательской, 

проектноисследовательской и другой творческой работы по социальной, 

политической, правовой проблематике: определять тематику учебных 

исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их 

реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную составляющие 



работ, владеть навыками презентации результатов учебноисследовательской 

и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, 

включая опыт самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного 

взаимодействия, выполнения социальных ролей, использовать его при 

решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, в том 

числе связанных с изучением социальных групп, социального 

взаимодействия, деятельности социальных институтов (семья, образование, 

средства массовой информации, религия), с деятельностью различных 

политических институтов современного общества, политической 

социализацией и политическим поведением личности, её политическим 

выбором и политическим участием, действиями субъектов политики в 

политическом процессе, деятельностью участников правоотношений в 

отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных моделей 

поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, 

фактами социальной действительности, модельными ситуациями 

теоретические положения разделов «Основы социологии», «Основы 

политологии», «Основы правоведения», включая положения об этнических 

отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как 

социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе 

образования Российской Федерации и тенденциях его развития, средствах 

массовой информации, мировых и национальных религиях, политике как 

общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности 

политической власти, политических нормах и ценностях, политических 

конфликтах и путях их урегулирования, выборах в демократическом 

обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии 

средств массовой коммуникации на политическое сознание, о защите прав 

человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на 

результаты интеллектуальной деятельности, особенностях правового 



регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о 

причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, 

стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными 

институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав 

человека и гражданина в Российской Федерации и установленных правил, 

уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимые в социальной практике, рассматриваемой на примерах 

материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы 

правоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения 

образования по направлениям социальногуманитарной подготовки, включая 

умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной 

деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из 

разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских 

группах, способность ориентироваться в направлениях профессионального 

образования, связанных с социальногуманитарной подготовкой и 

особенностями профессиональной деятельности социолога, политолога, 

юриста 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

на уровне среднего общего образования. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы обучающимися должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций и позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

1.1. В результате изучения географии на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 



результаты:  

1) 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 образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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. 

5) 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. 

6) 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. 

7) 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. 

8) 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. 



2. В результате изучения географии на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные учебные 

познавательные действия, универсальные учебные коммуникативные 

действия, универсальные учебные регулятивные действия.  

2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть универсальных учебных познавательных 

действий:  

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, 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; 

2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных учебных 

познавательных действий: 

 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; 

осуществлять различные виды 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 научным типом мышления, 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; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической 

информации, необходимые для изучения геосистем и поиска путей решения 

проблем, для анализа, систематизации и интерпретации информации 

различных видов и форм представления, для выявления аргументов, 



подтверждающих или опровергающих одну и ту же идею; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации 

информации с учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и 

другое); 

оценивать достоверность информации; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (в том числе и геоинформационных систем (далее – 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, обеспечения 

информационной безопасности личности. 

2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

универсальных учебных коммуникативных действий: 

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; 

2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности как часть универсальных учебных коммуникативных действий: 

(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. 

2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как часть универсальных учебных регулятивных действий: 

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; 

2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как 

часть универсальных учебных регулятивных действий: 

давать оценку новым ситуациям; 

оценивать соответствие результатов целям, вносить коррективы 

в деятельность; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 



оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения для их снижения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

2.8. У обучающегося будет развиваться 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; 

2.9. У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и 

других как часть универсальных учебных регулятивных действий: 

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. 

3. Предметные результаты освоения программы по географии (углублённый 



уровень).  

3.1. К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по географии 

(углубленный уровень): 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе 

научных дисциплин и в решении современных научных и практических 

задач: 

приводить примеры, подтверждающие значимую роль географических 

наук в достижении целей устойчивого развития;  

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает 

участие современная географическая наука на региональном уровне, в 

странах мира, в том числе и России;  

приводить примеры географических прогнозов изменений геосистем 

разного ранга;  

определять задачи, возникающие при решении средствами 

географических наук глобальных проблем, проявляющихся на различных 

уровнях;  

оценивать возможности и роль географии в решении задач по 

достижению целей устойчивого развития. 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения 

и оценивания географических факторов, определяющих сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических процессов и 

явлений;  

описывать положение и взаиморасположение географических объектов 

в пространстве, новую многополярную модель политического 

мироустройства; 

называть цели устойчивого развития;  

сравнивать особенности компонентов природы, свойств природных 

процессов и явлений в пределах различных территорий и акваторий мира и 

России;  



классифицировать стихийные природные явления;  

извлекать и оценивать географическую информацию, представленную 

в различных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных 

тезисов; 

определять географические факторы, влияющие на сущность и 

динамику важнейших природных процессов, в том числе процессов 

рельефообразования, формирования и изменения климата, изменения уровня 

Мирового океана, почвообразования, формирования зональных и азональных 

природных комплексов; 

освоение и применение системы знаний для выделения и оценивания 

географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических объектов, процессов, явлений 

и экологических процессов:  

описывать положение и взаиморасположение географических объектов 

в пространстве, ареалы распространения основных религий;  

особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства на разных этапах его развития; 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

изученных стран;  

называть составные элементы мирового хозяйства, страны-лидеры 

по численности населения, по производству основных видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции, состав важнейших отраслевых и 

региональных интеграционных группировок, секторы мирового хозяйства, 

сегменты мирового рынка;  

классифицировать ландшафты по заданным основаниям, стихийные 

природные явления;  

вычленять и оценивать географическую информацию, представленную 

в различных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных 

тезисов;  

вычленять географические факторы, определяющие сущность и 



динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, 

процессов и явлений и экологических процессов, в том числе устанавливать 

взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой 

населения, показателями суммарного коэффициента рождаемости и типами 

воспроизводства населения отдельных стран, особенностями хозяйства 

отдельных стран и регионов мира и России, факторами производства;  

сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем 

социально-экономического развития, географические аспекты и тенденции 

развития социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

объяснять распространение географических объектов, процессов и 

явлений: 

географические особенности территориальной структуры хозяйства 

отдельных стран, в том числе и России;  

причины этноконфессиональных конфликтов, особенности 

демографической ситуации в России и странах мира;  

различия в темпах и уровне урбанизации в странах разных типов 

социально-экономического развития;  

различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах 

и странах мира;  

направления международных миграций;  

особенности демографической политики в России и странах мира;  

особенности размещения населения отдельных стран;  

международную хозяйственную специализацию стран;  

называть составные элементы мирового хозяйства, страны-лидеры 

по численности населения, по производству основных видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции, состав важнейших отраслевых и 

региональных интеграционных группировок;  

три сектора мирового хозяйства;  



сегменты мирового рынка;  

классифицировать ландшафты по заданным основаниям;  

стихийные природные явления;  

вычленять и оценивать географическую информацию, представленную 

в различных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных 

тезисов; 

оценивать географические факторы, определяющие международную 

специализацию стран;  

природно-ресурсный капитал как фактор, влияющий на развитие 

отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

международные миграции как фактор, влияющий на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в отдельных странах, с использованием 

различных источников географической информации; 

 изменения направления международных экономических связей России 

в новых геополитических условиях;  

использовать знания об основных географических закономерностях 

для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, 

явлений и процессов, в том числе знания о широтной зональности, свойств 

вод Мирового океана, вод суши, показателей гидроэнергетического 

потенциала рек;  

оценивать роль России как крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике, в производстве 

других важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции;  

использовать знания об истории развития земной коры для 

установления последовательности важнейших событий геологической 

истории Земли;  

объяснять распространение географических объектов, процессов и 

явлений, мерзлотных, ледниковых форм рельефа в пределах различных 

территорий мира и России, особенности образования и распространения 



тропических ураганов; 

объяснять географические особенности биоразнообразия;  

особенности влияния эндогенных и экзогенных рельефообразующих 

процессов на рельеф отдельных территорий мира;  

свойства основных типов почв;  

динамику изменения ресурсообеспеченности стран и регионов 

различными видами природных ресурсов;  

географические особенности территориальной структуры хозяйства 

России; 

размещение предприятий;  

оценивать природно-ресурсный капитал регионов России для развития 

отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства;  

оценивать изменения отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России;  

возможности России в развитии прогрессивных технологий;  

характеризовать политико-географическое положение России;  

конкурентные преимущества экономики России. 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем: использовать географические знания о природе 

Земли и России, о населении, хозяйстве мира и России, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для 

установления взаимосвязей между различными элементами геосистем и их 

изменениями, между особенностями географического положения, природы, 

населения и хозяйства России (её регионов);  

характеризовать связи между нежеланием отдельных стран признавать 

реальность новой многополярной модели мироустройства и ростом 

глобальной и региональной нестабильности. 

4) владение географической терминологией и системой географических 



понятий:  

применять географические понятия: устойчивое развитие, 

геоинформационные системы, ресурсообеспеченность, денудация и 

аккумуляция, мерзлотные, ледниковые формы рельефа, водный баланс 

территории, государственная территория и исключительная экономическая 

зона, континентальный шельф, политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство, демографический взрыв, демографический 

кризис, суммарный коэффициент рождаемости, расширенное и суженное 

воспроизводство населения, демографический переход, старение населения, 

состав населения, структура населения, экономически активное население, 

индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, 

миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация, рурбанизация, мегалополисы, 

глобальные города, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны, мировое хозяйство, международная 

экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда, отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная 

энергетика», «органическое сельское хозяйство», транспортная система, 

«контейнерные мосты», информационная инфраструктура, цепочки 

добавленной стоимости, глобализация и деглобализация мировой экономики, 

энергетический переход – для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, сформированность умений проводить учебные 

исследования, в том числе с использованием моделирования и 

проектирования как метода познания природных, социально-экономических 

и геоэкологических явлений и процессов:  



самостоятельно выбирать тему;  

определять проблему, цели и задачи наблюдения или исследования; 

формулировать гипотезу;  

составлять план наблюдения или исследования;  

определять инструментарий (в том числе инструменты 

геоинформационных систем) для сбора материалов и обработки результатов 

наблюдения или исследования. 

6) сформированность навыков картографической интерпретации 

природных, социально-экономических и экологических характеристик 

различных территорий и акваторий: представлять информацию о природе 

Земли, населении и хозяйстве мира и России в виде карт, картограмм, 

картодиаграмм. 

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности;  

владение навыками получения необходимой информации из различных 

источников и ориентирования в них для критической оценки и 

интерпретации информации, получаемой из различных источников;  

работы с геоинформационными системами: определять и сравнивать 

по разным источникам информации географические аспекты и тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений;  

анализировать и интерпретировать полученные данные, критически 

их оценивать, формулировать выводы;  

оценивать научность аргументации географических прогнозов; 

использовать геоинформационные системы как источник 

географической информации, необходимой для изучения особенностей 

природы Земли;  

природы, населения и хозяйства России, взаимосвязей между ними;  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты) информацию об особенностях природы Земли, природы, 



населения и хозяйства России и отдельных регионов;  

использовать различные источники географической информации 

для оценивания места и роли России в мире по производству важнейших 

видов промышленной и сельскохозяйственной продукции;  

классифицировать страны по типам воспроизводства населения, 

по занимаемым ими позициям относительно России, по уровню социально-

экономического развития, по особенностям функциональной структуры 

их экономики с использованием различных источников географической 

информации;  

сравнивать страны по уровню социально-экономического развития;  

показатели, характеризующие демографическую ситуацию отдельных 

стран мира, роль отдельных отраслей в национальных экономиках, 

энергоёмкость валового внутреннего продукта (ВВП) отдельных стран мира;  

оценивать влияние международных миграций на демографическую 

и социально-экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах 

России;  

условия отдельных территорий стран мира и России для размещения 

предприятий и различных производств;  

роль ТНК в формировании цепочек добавленной стоимости;  

влияние глобализации мировой экономики на хозяйство стран разных 

социально-экономических типов;  

объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства изученных 

стран;  

использовать знания об ареалах распространения мировых религий 

и их современных изменениях для формулирования выводов и заключений 

о различиях основных культурно-исторических регионов мира, 

международных экономических отношениях;  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы) информацию о структуре населения, географических 

особенностях развития отдельных отраслей, размещении хозяйства 



изученных стран. 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов: оценивать современное состояние окружающей среды, 

аргументировать географические прогнозы;  

составлять прогноз изменения географической среды под воздействием 

природных факторов и деятельности человека. 

9) применение географических знаний для самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению её условий, в том числе на территории России;  

влияния последствий изменений в окружающей среде на различные 

сферы человеческой деятельности на региональном уровне: сопоставлять, 

оценивать и аргументировать различные точки зрения на актуальные 

экологические и социально-экономические проблемы стран мира и России. 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, 

закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и 

общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий, 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практико-

ориентированных задач: 

называть цели устойчивого развития;  

приводить примеры изменений геосистем в результате природных 

и антропогенных воздействий;  

определять проблемы взаимодействия географической среды и 

общества в пределах различных природных комплексов Земли, на 

территории России; 

оценивать различные подходы к решению геоэкологических проблем; 

интегрировать и использовать географические знания и сведения 

из источников географической информации для составления географических 

прогнозов изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных 

факторов, положительных и отрицательных эффектов изменения климата 



на территории России, для решения проблем, имеющих географические 

аспекты, и для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

3.2. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по географии 

(углубленный уровень): 

1) понимание роли и места комплекса географических наук в системе 

научных дисциплин и в решении современных научных и практических 

задач:  

определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном 

уровнях, которые могут быть решены средствами географических наук;  

оценивать возможности и роль географии в решении проблем на 

примере отдельных стран и регионов мира. 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику 

важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов, 

явлений:  

описывать положение и взаиморасположение географических регионов 

и стран в географическом пространстве, ареалы распространения основных 

религий на территории стран и регионов мира, особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства отдельных стран мира и России, 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства изученных стран;  

называть страны-лидеры в изучаемых регионах по численности 

населения, по производству основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, состав важнейших отраслевых и 

региональных интеграционных группировок;  

классифицировать различные природные и социально-экономические 

объекты и явления по заданным критериям;  

выделять и оценивать географическую информацию, представленную 

в различных источниках, необходимую для подтверждения тех или иных 

тезисов; 



определять географические факторы, влияющие на сущность и 

динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, 

процессов и явлений на территории отдельных стран и регионов мира;  

сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем 

социально-экономического развития в регионах мира, географические 

аспекты и тенденции развития социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений;  

объяснять распространение географических объектов, процессов и 

явлений: географические особенности территориальной структуры хозяйства 

отдельных стран и регионов мира;  

причины этноконфессиональных конфликтов, особенности 

демографической ситуации в отдельных странах и регионах мира;  

различия в темпах и уровне урбанизации в странах изучаемых 

регионов;  

различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах 

и странах мира;  

направления международных миграций;  

особенности демографической политики в изученных странах и в 

России;  

особенности размещения населения отдельных стран; международную 

хозяйственную специализацию изученных стран;  

оценивать географические факторы, определяющие международную 

специализацию стран;  

оценивать природно-ресурсный капитал как фактор, влияющий на 

развитие отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

международные миграции как фактор, влияющий на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в отдельных странах, с использованием 

различных источников географической информации. 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 



территориальных систем:  

использовать географические знания о хозяйстве и населении мира и 

России, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни, в том числе для установления взаимосвязей между особенностями 

географического положения и особенностями природы, населения и 

хозяйства отдельных стран;  

выделения факторов, определяющих географическое проявление 

глобальных проблем человечества на региональном и локальном уровнях;  

составления сравнительных географических характеристик регионов и 

стран мира;  

классификации стран по заданным основаниям;  

характеристики тенденций развития основных отраслей мирового 

хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры в 

странах мира;  

объяснения международной хозяйственной специализации изученных 

стран;  

места России в международном географическом разделении труда;  

особенностей проявления глобальных проблем на региональном 

уровне, в отдельных изученных странах; взаимосвязанности глобальных 

проблем человечества. 

4) владение географической терминологией и системой географических 

понятий:  

применять географические понятия: суммарный коэффициент 

рождаемости, расширенное и суженное воспроизводство населения, старение 

населения, состав населения, структура населения, экономически активное 

население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая 

политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, глобальные 

города, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 



нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, международная 

хозяйственная специализация, международное географическое разделение 

труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, 

транснациональные корпорации (ТНК), транспортная система, 

информационная инфраструктура, цепочки добавленной стоимости, 

глобализация и деглобализация мировой экономики, энергетический переход 

– для решения учебны и (или) практико-ориентированных задач. 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, сформированность умений проводить учебные 

исследования, в том числе с использованием моделирования и 

проектирования как метода познания природных, социально-экономических 

и геоэкологических явлений и процессов:  

самостоятельно выбирать тему;  

определять проблему, цели и задачи наблюдения или исследования;  

формулировать гипотезу;  

составлять план наблюдения или исследования;  

определять инструментарий (в том числе инструменты 

геоинформационной системы) для сбора материалов и обработки результатов 

наблюдения или исследования. 

6) сформированность навыков картографической интерпретации 

природных, социально-экономических и экологических характеристик 

различных территорий и акваторий:  

представлять информацию о численности, составе и структуре 

населения, об отраслевой структуре и размещении хозяйства отдельных 

стран, регионов мира, о распространении различных стихийных бедствий, о 

последствиях глобального изменения климата, опустынивания территории в 

виде карт, картограмм, картодиаграмм. 

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности;  

владение навыками получения необходимой информации из различных 



источников и ориентирования в них, критической оценки и интерпретации 

информации, получаемой из различных источников; 

работы с геоинформационными системами:  

определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические аспекты и тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

анализировать и интерпретировать полученные данные, критически 

их оценивать, формулировать выводы;  

использовать геоинформационные системы как источник 

географической информации, необходимой для изучения особенностей 

природы, населения и хозяйства, взаимосвязей между ними и особенностей 

проявления и путей решения глобальных проблем человечества на 

региональном и локальном уровнях, в том числе определять показатели 

общего уровня развития хозяйства и важнейших отраслей хозяйства в 

отдельных странах, географические факторы международной хозяйственной 

специализации отдельных стран и регионов мира с использованием 

различных источников географической информации, ведущих поставщиков 

и потребителей в странах и регионах мира основных видов промышленной 

и сельскохозяйственной продукции и услуг на мировом рынке;  

основные международные магистрали и транспортные узлы, 

направления международных туристических маршрутов на территории стран 

и регионов мира;  

классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по 

уровню социально-экономического развития, по особенностям 

функциональной структуры их экономики с использованием различных 

источников географической информации;  

сравнивать страны по уровню социально-экономического развития, 

показатели, характеризующие демографическую ситуацию отдельных стран 

мира, роль отдельных отраслей в национальных экономиках, энергоёмкость 

ВВП отдельных стран мира;  



оценивать влияние международных миграций на демографическую 

и социально-экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах 

России, условия отдельных территорий стран мира и России для размещения 

предприятий и различных производств, роль ТНК в формировании цепочек 

добавленной стоимости, влияние глобализации мировой экономики на 

хозяйство стран разных социально-экономических типов;  

объяснять особенности отраслевой структуры хозяйства изученных 

стран;  

использовать знания об ареалах распространения мировых религий 

и их современных изменениях для формулирования выводов и заключений 

о различиях основных культурно-исторических регионов мира, 

международных экономических отношениях;  

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы) информацию о структуре населения, географических 

особенностях развития отдельных отраслей, размещении хозяйства 

изученных стран.  

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов: 

оценивать современное состояние окружающей среды в странах и 

регионах мира, научность аргументации географических прогнозов;  

составлять прогноз изменения географической среды в отдельных 

странах и регионах мира под воздействием природных факторов и 

деятельности человека, в том числе оценивать влияние урбанизации на 

окружающую среду;  

социально-экономические и экологические последствия урбанизации 

в странах различных социально-экономических типов;  

использовать знания о конкурентных преимуществах отдельных 

национальных экономик стран мира и России для поиска путей решения 

проблем развития их хозяйства, об особенностях природно-ресурсного 



капитала, населения и хозяйства отдельных субрегионов и стран мира, о 

глобальных проблемах человечества для формирования собственного мнения 

по актуальным экологическим и социальноэкономическим проблемам мира и 

России. 

9) применение географических знаний для самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению её условий: 

прогнозировать влияние последствий изменений в окружающей среде 

на различные сферы человеческой деятельности на региональном уровне;  

сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения 

на актуальные экологические и социально-экономические проблемы мира и 

России. 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, 

закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и 

общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий, 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практико-

ориентированных задач:  

определять проблемы взаимодействия географической среды и 

общества в различных регионах и странах мира;  

интегрировать и использовать географические знания и сведения 

из источников географической информации для решения практико-

ориентированных задач; решать проблемы, имеющие географические 

аспекты, в том числе для оценки географических факторов, определяющих 

остроту глобальных проблем человечества, различных подходов к решению 

глобальных проблем человечества;  

объяснять современную демографическую ситуацию в разных 

регионах и странах мира, географические особенности проявления проблем 

взаимодействия географической среды и общества; составлять 

географические прогнозы изменений в окружающей среде под влиянием 

хозяйственной деятельности человека, изменения возрастной структуры 



населения отдельных стран, изменения численности населения и рабочей 

силы отдельных стран;  

изменения демографической ситуации в странах, находящихся на 

разных этапах демографического перехода. 

6. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

1. Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения.  

2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, 

должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, 

в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного 

поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического 

поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, 

культурному наследию и уважительном отношении к традициям 

многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

3. Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, 

готового и способного применять принципы и правила безопасного 

поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с 

безопасностью жизнедеятельности; 



сформированность базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, 

национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных 

организаций и институтов гражданского общества в области обеспечения 

комплексной безопасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

своему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев 

Отечества, гордости за свою Родину и Вооружённые Силы Российской 

Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, 

историческому и природному наследию, дням воинской славы, боевым 

традициям Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям России в 

области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского 

воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других 

людей, общества и государства; 



способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

готовность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и 

ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по 

снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в 

чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, 

семье, культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и 

добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему 

уровню развития общей теории безопасности, современных представлений о 

безопасности в технических, естественно-научных, общественных, 

гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, 

осознание его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности 

человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов 

безопасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, 

безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 



знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в 

случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и 

иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для 

развития личности, общества и государства, обеспечения национальной 

безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований 

безопасности в процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая 

военно-профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, их роли в 

обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе соблюдения экологической грамотности и разумного 

природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений одеятельности экологической 

направленности. 

4. В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 



учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

4.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы 

безопасности личности, общества и государства, обосновывать их приоритет 

и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного 

решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, 

сравнения и классификации событий и явлений в области безопасности 

жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной 

(смоделированной) ситуации, выбирать способы их достижения с учётом 

самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности 

личности, общества и государства, анализировать их различные состояния 

для решения познавательных задач, переносить приобретённые знания в 

повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 

информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

4.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в 

области безопасности жизнедеятельности; 



осуществлять различнве виды деятельности по приобретению нового 

знания, его преобразованию и применению для решения различных учебных 

задач, в том числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать 

новые идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с 

учётом установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта 

(явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач 

результаты, обосновывать предложения по их корректировке в новых 

условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать 

возможность их реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения 

учебных задач в области безопасности  жизнедеятельности; переносить 

приобретённые знания и навыки в повседневную жизнь. 

4.3. У обучающегося будут универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и 

анализа различных видов информации из источников разных типов при 

обеспечении условий информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом 

характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и 

защите от опасностей цифровой среды; 



использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности и гигиены. 

4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную 

коммуникацию, переносить принципы её организации в повседневную 

жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать 

значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; 

безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный 

способ и составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; 

брать ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на 

основе личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических 

знаний других предметных областей; повышать образовательный и 

культурный уровень. 

4.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 



оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою 

деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной 

ситуации, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, 

невозможности контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке 

образовательной ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом 

общих интересов, мнений и возможностей каждого участника команды 

(составлять план, распределять роли, принимать правила учебного 

взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий 

результат по совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях; предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и 

практической значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

5. Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне 

среднего общего образования  

5.1. Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 



безопасности и способности построения модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

5.2. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, 

должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения 

для личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения 

и способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках 

опасности в различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных 

местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение 

основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на 

транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 

применять их на практике; знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение 

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных 

ситуациях природного характера; сформированность представлений об 

экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, 

разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами 

оказания первой помощи при неотложных состояниях; знание мер 

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения 

психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе 

жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, 

негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых 

действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 



6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение 

различать опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе 

криминального характера; умение предупреждать опасные явления и 

противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям 

насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде 

(в том числе криминального характера, опасности вовлечения в 

деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на 

практике для предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе 

пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной 

среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном 

влиянии на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; 

знание роли государства в противодействии терроризму; умение различать 

приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности; знание порядка действий при угрозе 

совершения террористического акта, при совершении террористического 

акта, при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном 

мире, угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении 

мира; знание основ обороны государства и воинской службы, прав и 

обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание действия 

при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

знание задач и основных принципов организации Единой системы 



предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, 

общества и личности в обеспечении безопасности. 

5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей ОБЖ. 

5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 
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