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1.2.1.ПланируемыепредметныерезультатыосвоенияООП 

 

№ Предмет Изучение предметной области должно обеспечить: 

1 Русский язык 
(базовый уровень) 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит 
следующие предметные результаты по отдельным темам 
программы по русскому языку: 

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 от 25 
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. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. 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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 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). 

•Знать основные нормы речевого этикета применительно к 
различным ситуациям официального/неофициального 
общения, статусу адресанта/адресата и другим; 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. 

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. 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит 
следующие предметные результаты по отдельным темам 
программы по русскому языку: 

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 другое. 

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. 

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. 

•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 Литература 
(базовый уровень) 

Предметные результаты по литературе в средней школе 
должны обеспечивать: 

1) 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;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 
личности;  

3) 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;  

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и 
осознание историко-культурного и нравственно-ценностного 
взаимовлияния произведений русской, зарубежной 
классической и современной литературы, в том числе 
литератур народов России: 

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова 
«Обломов»; роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»; 
стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, стихотворения и 
поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. 
Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные 
главы); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и 
наказание»; роман Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно 
произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» 
А. П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы 
И. А. Бунина и А. И. Куприна; стихотворения и поэма 
«Двенадцать» А. А. Блока; 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 Н.А. Островского «Как 
закалялась сталь» (избранные главы); роман М. А. Шолохова 
«Тихий Дон» (избранные главы); роман М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно 
произведение А. П. Платонова; стихотворения А. Т. 
Твардовского, Б. Л. Пастернака, повесть А. И. Солженицына 
«Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы 
второй половины XX–XXI века: не менее двух прозаиков по 
выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, А. Г. 
Битова, Ю. В. Бондарева, Б. Л. Васильева, К. Д. Воробьёва, Ф. 
А. Искандера, В. Л. Кондратьева, В. Г. Распутина, А. А. 
Фадеева, В. М. Шукшина и др.); не менее двух поэтов по 
выбору (в том числе И. А. Бродского, А. А. Вознесенского, В. 
С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, А. С. 
Кушнера, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, Н. М. 
Рубцова и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том 
числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова и др.); не 
менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе 
романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. 
Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; 
стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу 
и др.); 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 др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать 
историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 
в процессе анализа художественных произведений, выявлять 
их связь с современностью;  

6) 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; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной 
автором в литературном произведении, в единстве 
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом 
индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 
числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов 
в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации 
художественных произведений 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): 

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; 
историко-литературный процесс; литературные направления и 
течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 
футуризм), постмодернизм; 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, 
силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 
«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 
национальных литератур; художественный перевод; 
литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной 
литературы и сравнивать их с художественными 
интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 
театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном 
произведении как явлении словесного искусства, о языке 
художественной литературы в его эстетической функции, об 
изобразительно-выразительных возможностях русского языка 
в художественной литературе и умение применять их в речевой 
практике;  

12) 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, докладов, тезисов, конспектов, 
рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных 
жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение 
умением редактировать и совершенствовать собственные 



письменные высказывания с учётом норм русского 
литературного языка;  

13) умение работать с разными информационными 
источниками, в том числе в медиапространстве, использовать 
ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ:  

10 КЛАСС 

1) 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);  

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 
личности в контексте осмысления произведений литературной 
классики и собственного интеллектуально-нравственного 
роста;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как 
средству познания отечественной и других культур, 
уважительного отношения к ним; осознанное умение 
внимательно читать, понимать и самостоятельно 
интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и 
осознание историко-культурного и нравственно-ценностного 
взаимовлияния произведений русской и зарубежной 
классической литературы, а также литератур народов России 
(вторая половина XIX века); 

5) 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 со 
временем написания, с современностью и традицией; умение 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание литературных произведений;  

6) способность выявлять в произведениях художественной 
литературы 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; иметь 
устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе 
чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и 
зарубежной литературы;  

7) 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 читательские 



впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом 
индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 
числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации 
художественных произведений 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): 

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; 
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; системы стихосложения (тоническая, 
силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные 
образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 
национальных литератур; художественный перевод; 
литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной 
литературы и сравнивать их с художественными 
интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 
театр, кино, музыка и др.); 

11) 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 роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, 
культурой восприятия и понимания литературных текстов, 
умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 
устной и письменной формах, 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; 

13) умение работать с разными информационными 
источниками, в том числе в медиапространстве, использовать 
ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем; 

11 КЛАСС 



1) осознание чувства причастности к отечественным 
традициям и осознание исторической преемственности 
поколений; включение в культурно-языковое пространство 
русской и мировой культуры через умение соотносить 
художественную литературу конца XIX – начала XXI века с 
фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 
литературы в духовном и культурном развитии общества; 
воспитание ценностного отношения к литературе как 
неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 
личности в контексте осмысления произведений русской, 
зарубежной литературы и литератур народов России и 
собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) 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; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем 
произведений русской, зарубежной литературы, литератур 
народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной 
литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать 
историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 
в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 
литературных произведений конца XIX–XXI века со временем 
написания, с современностью и традицией; выявлять 
«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность 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; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины 
жизни, созданной автором в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом 
индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 
числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и 
интерпретации художественных произведений 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): 

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; 
историко-литературный процесс; литературные направления и 
течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 
футуризм), постмодернизм; 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; взаимосвязь и взаимовлияние 
национальных литератур; художественный перевод; 
литературная критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской 
и зарубежной литературы и сравнивать их с художественными 
интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 
театр, кино, музыка и др.); 

11) 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; 

12) овладение современными читательскими практиками, 
культурой восприятия и понимания литературных текстов, 
умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 
устной и письменной формах, 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; 

13) умение самостоятельно работать с разными 
информационными источниками, в том числе в 
медиапространстве, оптимально использовать ресурсы 
традиционных библиотек и электронных библиотечных 
систем. 

 

3 История (базовый 
уровень) 

Требования к предметным результатам освоения базового 
курса истории должны отражать: 

1) Понимание значимости России в мировых политических и 
социально-экономических процессах ХХ – начала XXI в., 
знание достижений страны и ее народа; умение 
характеризовать историческое значение Российской 
революции, Гражданской войны, новой экономической 
политики (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 в.; особенности развития культуры народов СССР 
(России). 

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 
Отечественной войн, исторических личностей, внесших 
значительный вклад в социально-экономическое, политическое 
и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и 
письменной форме исторических событий, явлений, процессов 
истории родного края, истории России и всемирной истории 
ХХ – начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 
собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 
фактический материал, в том числе используя источники 
разных типов. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических 
событий, явлений, процессов; систематизировать 
историческую информацию в соответствии с заданными 
критериями; сравнивать изученные исторические события, 
явления, процессы. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, 
пространственные, временны́е связи исторических событий, 
явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 
события истории родного края и истории России в ХХ – начале 
XXI в.; определять современников исторических событий 
истории России и человечества в целом в ХХ – начале XXI в. 

6) Умение критически анализировать для решения 
познавательной задачи аутентичные исторические источники 
разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) 
по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., 
оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 
историческим периодом; выявлять общее и различия; 
привлекать контекстную информацию при работе с 
историческими источниками. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил 
информационной безопасности поиск исторической 
информации по истории России и зарубежных стран ХХ – 
начала XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, 
средствах массовой информации для решения познавательных 
задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 
зрения ее соответствия исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники 
исторической информации, в том числе исторические 
карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – 
начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в 



различных источниках; формализовать историческую 
информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 
форме разработки и представления учебных проектов по 
новейшей истории, в том числе – на региональном материале (с 
использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.). 

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; проявление 
уважения к историческому наследию народов России. 

10) Умение защищать историческую правду, не допускать 
умаления подвига народа при защите Отечества, готовность 
давать отпор фальсификациям российской истории. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории 
России и мира в ХХ – начале XXI в.; выдающихся деятелей 
отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 
культуры, ценностных ориентиров. 

 

В том числе 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. Место России в 
современном мире. 

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. 

 

 10 КЛАСС 

1) Понимание значимости России в мировых политических и 
социально-экономических процессах 1914–1945 гг., знание 
достижений страны и ее народа; умение характеризовать 
историческое значение Российской революции, Гражданской 
войны, новой экономической политики, индустриализации и 
коллективизации в Союзе Советских Социалистических 
Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, 
значение советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата 
непосредственно связано с усвоением обучающимися знаний 
важнейших событий, явлений, процессов истории России 
1914–1945 гг., умением верно интерпретировать исторические 
факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 
фальсификации истории, отстаивать историческую правду. 
Данный результат достижим при комплексном использовании 
методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•называть наиболее значимые события истории России 1914–
1945 гг., объяснять их особую значимость для истории нашей 
страны; 



•определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 
оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов 
истории России 1914–1945 гг., их значение для истории России 
и человечества в целом; 

•используя знания по истории России и всемирной истории 
1914–1945 гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

•используя знания по истории России, аргументированно 
противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, 
связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 
истории России 1914–1945 гг. 

2) Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 
Отечественной войн, исторических личностей, внесших 
значительный вклад в социально-экономическое, политическое 
и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 
комплексном использовании методов обучения и воспитания, 
так как, кроме знаний об исторической личности, школьники 
должны осознать величие личности человека, влияние его 
деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•называть имена наиболее выдающихся деятелей истории 
России 1914–1945 гг., события, процессы, в которых они 
участвовали; 

•характеризовать деятельность исторических личностей в 
рамках событий, процессов истории России 1914–1945 гг., 
оценивать значение их деятельности для истории нашей станы 
и человечества в целом; 

•характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 
гг., в которых участвовали выдающиеся исторические 
личности, для истории России; 

•определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 
оценку деятельности исторических личностей. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и 
письменной форме исторических событий, явлений, процессов 
истории родного края, истории России и всемирной истории 
1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 
собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 
фактический материал, в том числе используя источники 
разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий 
и терминов из истории России, и всемирной истории 1914–
1945 гг., привлекая учебные тексты и/или дополнительные 
источники информации; корректно использовать исторические 
понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, 



реферата; 

•по самостоятельно составленному плану представлять 
развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного 
края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. с 
использованием контекстной информации, представленной в 
исторических источниках, учебной, художественной и научно-
популярной литературе, визуальных материалах и др.; 

•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., анализируя изменения, 
происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

•представлять описание памятников материальной и 
художественной культуры 1914–1945 гг., их назначение, 
характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 
памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности 
технических и художественных приемов создания памятников 
культуры; 

•представлять результаты самостоятельного изучения 
исторической информации из истории России и всемирной 
истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, 
реферата; 

•определять и объяснять с опорой на фактический материал 
свое отношение к наиболее значительным событиям, 
достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 
1914–1945 гг.; 

•понимать необходимость фактической аргументации для 
обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, 
которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения какой-либо оценки 
исторических событий; 

•формулировать аргументы для подтверждения/опровержения 
собственной или предложенной точки зрения по 
дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 
истории 1914–1945 гг.; сравнивать предложенную 
аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 
позицию. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических 
событий, явлений, процессов 1914–1945 гг.; систематизировать 
историческую информацию в соответствии с заданными 
критериями; сравнивать изученные исторические события, 
явления, процессы. 

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 из курсов истории 
России и зарубежных стран 1914–1945 гг. события, явления, 



процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 
теории; 

•группировать, систематизировать исторические факты по 
самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 
принадлежности к историческим процессам, типологическим 
основаниям и др.); 

•обобщать историческую информацию по истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

•на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности/корректности сравнения событий, явлений, 
процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 
зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 

•сравнивать исторические события, явления, процессы, 
взгляды исторических деятелей истории России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным 
критериям; на основе сравнения самостоятельно делать 
выводы; 

•на основе изучения исторического материала устанавливать 
исторические аналогии. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, 
пространственные, временны́е связи исторических событий, 
явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 
события истории родного края и истории России в 1914–1945 
гг.; определять современников исторических событий истории 
России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•на основе изученного материала по истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг. определять (различать) 
причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 
значение исторических событий, явлений, процессов; 

•устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временны́е 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.; 

•излагать исторический материал на основе понимания 
причинно-следственных, пространственно-временных связей 
исторических событий, явлений, процессов; 

•соотносить события истории родного края, истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

•определять современников исторических событий, явлений, 
процессов истории России и человечества в целом 1914–1945 
гг. 

6) Умение критически анализировать для решения 



познавательной задачи аутентичные исторические источники 
разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) 
по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., 
оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 
историческим периодом; выявлять общее и различия; 
привлекать контекстную информацию при работе с 
историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•различать виды письменных исторических источников по 
истории России и всемирной истории 1914–1945 гг.; 

•определять авторство письменного исторического источника 
по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., время и 
место его создания, события, явления, процессы, о которых 
идет речь и др., соотносить информацию письменного 
источника с историческим контекстом; 

•определять на основе информации, представленной в 
письменном историческом источнике, характерные признаки 
описываемых событий, явлений, процессов по истории России 
и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

•анализировать письменный исторический источник по 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. с точки 
зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 
событий, основной мысли, основной и дополнительной 
информации, достоверности содержания; 

•соотносить содержание исторического источника по истории 
России и зарубежных стран 1914–1945 гг. с учебным текстом, 
другими источниками исторической информации (в том числе 
исторической картой/схемой); 

•сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 
письменных исторических источников по истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы; 

•использовать исторические письменные источники при 
аргументации дискуссионных точек зрения; 

•проводить атрибуцию вещественного исторического 
источника (определять утилитарное назначение изучаемого 
предмета, материальную основу и технику создания, размер, 
надписи и т. д.; соотносить вещественный исторический 
источник с периодом, к которому он относится и др.); 
используя контекстную информацию, описывать 
вещественный исторический источник; 

•проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных 
исторических источников по истории России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, 
события, связанные с историческими источниками); используя 
контекстную информацию, описывать визуальный и 
аудиовизуальный исторический источник. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил 
информационной безопасности поиск исторической 



информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 
гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах 
массовой информации для решения познавательных задач; 
оценивать полноту и достоверность информации с точки 
зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•знать и использовать правила информационной безопасности 
при поиске исторической информации; 

•самостоятельно осуществлять поиск достоверных 
исторических источников, необходимых для изучения событий 
(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 
1914–1945 гг.; 

•на основе знаний по истории самостоятельно подбирать 
достоверные визуальные источники исторической 
информации, иллюстрирующие сущностные признаки 
исторических событий, явлений, процессов; 

•самостоятельно осуществлять поиск исторической 
информации, необходимой для анализа исторических событий, 
процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг.; 

•используя знания по истории, оценивать полноту и 
достоверность информации с точки зрения ее соответствия 
исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники 
исторической информации, в том числе исторические 
карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914–
1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в 
различных источниках; формализовать историческую 
информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 
форме разработки и представления учебных проектов по 
новейшей истории, в том числе – на региональном материале (с 
использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.). 

Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•определять на основе информации, представленной в 
текстовом источнике исторической информации, характерные 
признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории 
России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

•отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 
исторической информации по истории России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 
схему; 

•узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, 
обозначенные условными знаками, характеризовать 
историческое пространство (географические объекты, 
территории расселения народов, государства, места 
расположения памятников культуры и др.), изучаемые 



события, явления, процессы истории России и зарубежных 
стран 1914–1945 гг.; 

•привлекать контекстную информацию при работе с 
исторической картой и рассказывать об исторических 
событиях, используя историческую карту; 

•сопоставлять, анализировать информацию, представленную на 
двух или более исторических картах/схемах по истории России 
и зарубежных стран 1914–1945 гг.; оформлять результаты 
анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; 
делать выводы; 

•на основании информации, представленной на карте/схеме по 
истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., проводить 
сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 
расстояния и т. п.), социально-экономических и 
геополитических условий существования государств, народов, 
делать выводы; 

•сопоставлять информацию, представленную на исторической 
карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1914–1945 
гг., с информацией из аутентичных исторических источников и 
источников исторической информации; 

•определять события, явления, процессы, которым посвящены 
визуальные источники исторической информации; 

•на основании визуальных источников исторической 
информации и статистической информации по истории России 
и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение 
исторических событий, явлений, процессов истории России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

•сопоставлять визуальные источники исторической 
информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 
гг. с информацией из других исторических источников, делать 
выводы; 

•представлять историческую информацию в виде таблиц, 
графиков, схем, диаграмм; 

•использовать умения, приобретенные в процессе изучения 
истории, для участия в подготовке учебных проектов по 
истории России 1914–1945 гг., в том числе на региональном 
материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. 
д. 

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; проявление 
уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает 
использование методов обучения и воспитания. Основой 
достижения результата является понимание обучающимися 
особенностей развития нашей страны как многонационального 
государства, важности уважения и взаимопонимания между 



всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•понимать особенности политического, социально-
экономического и историко-культурного развития России как 
многонационального государства, знакомство с культурой, 
традициями и обычаями народов России; 

•знать исторические примеры эффективного взаимодействия 
народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, 
достижения общих целей в деле политического, социально-
экономического и культурного развития России; 

•понимать особенности общения с представителями другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности, 
важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 
культуры народов нашей страны; 

•участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 
посвященном проблемам, связанным с историей России и 
зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного русского языка и 
речевого этикета. 

 10) Умение защищать историческую правду, не допускать 
умаления подвига народа при защите Отечества, готовность 
давать отпор фальсификациям российской истории. 

 Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•понимать значение подвига советского народа в годы Великой 
Отечественной войны, значение достижений народов нашей 
страны в других важнейших событиях, процессах истории 
России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и 
понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, 
явлениям, процессам истории России; 

•используя исторические факты, характеризовать значение 
достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, 
процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

•используя знания по истории России и зарубежных стран 
1914–1945 гг., выявлять в исторической информации попытки 
фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 
исторической правды; 

•активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления 
подвига народа при защите Отечества. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории 
России и мира в 1914–1945 гг.; выдающихся деятелей 
отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 
культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе 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. 

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. 

Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•указывать хронологические рамки основных периодов 
отечественной и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

•называть даты важнейших событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

•выявлять синхронность исторических процессов 
отечественной и всеобщей истории 1914–1945 гг., делать 
выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в 
данный период; 

•характеризовать место, обстоятельства, участников, 
результаты и последствия важнейших исторических событий, 
явлений, процессов истории России 1914–1945 гг. 

11 КЛАСС 

 



1) Понимание значимости России в мировых политических и 
социально-экономических процессах 1945–2022 гг., знание 
достижений страны и ее народа; умение характеризовать 
историческое 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 1945–2022 гг.; особенности развития 
культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата 
непосредственно связано с усвоением обучающимися знаний 
важнейших событий, явлений, процессов истории России 
1945–2022 гг., умением верно интерпретировать исторические 
факты, давать им оценку, умением противостоять попыткам 
фальсификации истории, отстаивать историческую правду. 
Данный результат достижим при комплексном использовании 
методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•называть наиболее значимые события истории России 1945–
2022 гг., объяснять их особую значимость для истории нашей 
страны; 

•определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 
оценку наиболее значительных событий, явлений, процессов 
истории России 1945–2022 гг., их значение для истории России 
и человечества в целом; 

•используя знания по истории России и всемирной истории 
1945–2022 гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

•используя знания по истории России, аргументированно 
противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, 
связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 
истории России 1945–2022 гг. 

2) Знание имен исторических личностей, внесших 
значительный вклад в социально-экономическое, политическое 
и культурное развитие России в 1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при 
комплексном использовании методов обучения и воспитания, 
так как, кроме знаний об исторической личности, школьники 
должны осознать величие личности человека, влияние его 
деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•называть имена наиболее выдающихся деятелей истории 
России 1945–2022 гг., события, процессы, в которых они 
участвовали; 

•характеризовать деятельность исторических личностей в 
рамках событий, процессов истории России 1945–2022 гг., 



оценивать значение их деятельности для истории нашей станы 
и человечества в целом; 

•характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 
гг., в которых участвовали выдающиеся исторические 
личности, для истории России; 

•определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и 
оценку деятельности исторических личностей. 

3) Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и 
письменной форме исторических событий, явлений, процессов 
истории родного края, истории России и всемирной истории 
1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать 
собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 
фактический материал, в том числе используя источники 
разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий 
и терминов из истории России, и всемирной истории 1945–
2022 гг., привлекая учебные тексты и/или дополнительные 
источники информации; корректно использовать исторические 
понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, 
реферата; 

•по самостоятельно составленному плану представлять 
развернутый рассказ (описание) о ключевых событиях родного 
края, истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. с 
использованием контекстной информации, представленной в 
исторических источниках, учебной, художественной и научно-
популярной литературе, визуальных материалах и др.; 

•составлять развернутую характеристику исторических 
личностей с описанием и оценкой их деятельности; 
характеризовать условия и образ жизни людей в России и 
других странах в 1945–2022 гг., анализируя изменения, 
происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

•представлять описание памятников материальной и 
художественной культуры 1945–2022 гг., их назначение, 
характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов 
памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности 
технических и художественных приемов создания памятников 
культуры; 

•представлять результаты самостоятельного изучения 
исторической информации из истории России и всемирной 
истории 1945–2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, 
реферата; 

•определять и объяснять с опорой на фактический материал 
свое отношение к наиболее значительным событиям, 
достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 
1945–2022 гг.; 

•понимать необходимость фактической аргументации для 



обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, 
которые могут быть использованы для 
подтверждения/опровержения какой-либо оценки 
исторических событий; 

•формулировать аргументы для подтверждения/опровержения 
собственной или предложенной точки зрения по 
дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 
истории 1945–2022 гг.; сравнивать предложенную 
аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 
позицию. 

4) Умение выявлять существенные черты исторических 
событий, явлений, процессов 1945–2022 гг.; систематизировать 
историческую информацию в соответствии с заданными 
критериями; сравнивать изученные исторические события, 
явления, процессы. 

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 из курсов истории 
России и зарубежных стран 1945–2022 гг. события, явления, 
процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 
теории; 

•группировать, систематизировать исторические факты по 
самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 
принадлежности к историческим процессам, типологическим 
основаниям и др.); 

•обобщать историческую информацию по истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

•на основе изучения исторического материала давать оценку 
возможности/корректности сравнения событий, явлений, 
процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 
зарубежных стран в 1945–2022 гг.; 

•сравнивать исторические события, явления, процессы, 
взгляды исторических деятелей истории России и зарубежных 
стран 1945–2022 гг. по самостоятельно определенным 
критериям; на основе сравнения самостоятельно делать 
выводы; 

•на основе изучения исторического материала устанавливать 
исторические аналогии. 

5) Умение устанавливать причинно-следственные, 
пространственные, временны́е связи исторических событий, 
явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 
события истории родного края и истории России в 1945–2022 
гг.; определять современников исторических событий истории 
России и человечества в целом в 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий 



перечень знаний и умений: 

•на основе изученного материала по истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг. определять (различать) 
причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 
значение исторических событий, явлений, процессов; 

•устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
временны́е 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.; 

•излагать исторический материал на основе понимания 
причинно-следственных, пространственно-временных связей 
исторических событий, явлений, процессов; 

•соотносить события истории родного края, истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

•определять современников исторических событий, явлений, 
процессов истории России и человечества в целом 1945–2022 
гг. 

6) Умение критически анализировать для решения 
познавательной задачи аутентичные исторические источники 
разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) 
по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., 
оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 
историческим периодом; выявлять общее и различия; 
привлекать контекстную информацию при работе с 
историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•различать виды письменных исторических источников по 
истории России и всемирной истории 1945–2022 гг.; 

•определять авторство письменного исторического источника 
по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., время и 
место его создания, события, явления, процессы, о которых 
идет речь и др., соотносить информацию письменного 
источника с историческим контекстом; 

•определять на основе информации, представленной в 
письменном историческом источнике, характерные признаки 
описываемых событий, явлений, процессов по истории России 
и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

•анализировать письменный исторический источник по 
истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с точки 
зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 
событий, основной мысли, основной и дополнительной 
информации, достоверности содержания; 

•соотносить содержание исторического источника по истории 



России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, 
другими источниками исторической информации (в том числе 
исторической картой/схемой); 

•сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 
письменных исторических источников по истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг., делать выводы; 

•использовать исторические письменные источники при 
аргументации дискуссионных точек зрения; 

•проводить атрибуцию вещественного исторического 
источника (определять утилитарное назначение изучаемого 
предмета, материальную основу и технику создания, размер, 
надписи и т. д.; соотносить вещественный исторический 
источник с периодом, к которому он относится и др.); 
используя контекстную информацию, описывать 
вещественный исторический источник; 

•проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных 
исторических источников по истории России и зарубежных 
стран 1945–2022 гг. (определять авторство, время создания, 
события, связанные с историческими источниками); используя 
контекстную информацию, описывать визуальный и 
аудиовизуальный исторический источник. 

7) Умение осуществлять с соблюдением правил 
информационной безопасности поиск исторической 
информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 
гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах 
массовой информации для решения познавательных задач; 
оценивать полноту и достоверность информации с точки 
зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•знать и использовать правила информационной безопасности 
при поиске исторической информации; 

•самостоятельно осуществлять поиск достоверных 
исторических источников, необходимых для изучения событий 
(явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 
1945–2022 гг.; 

•на основе знаний по истории самостоятельно подбирать 
достоверные визуальные источники исторической 
информации, иллюстрирующие сущностные признаки 
исторических событий, явлений, процессов; 

•самостоятельно осуществлять поиск исторической 
информации, необходимой для анализа исторических событий, 
процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945–
2022 гг.; 

•используя знания по истории, оценивать полноту и 
достоверность информации с точки зрения ее соответствия 
исторической действительности. 

8) Умение анализировать текстовые, визуальные источники 



исторической информации, в том числе исторические 
карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1945–
2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в 
различных источниках; формализовать историческую 
информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 
приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 
форме разработки и представления учебных проектов по 
новейшей истории, в том числе – на региональном материале (с 
использованием ресурсов библиотек, музеев и т. д.). 

Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•определять на основе информации, представленной в 
текстовом источнике исторической информации, характерные 
признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории 
России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

•отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 
исторической информации по истории России и зарубежных 
стран 1945–2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, 
схему; 

•узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, 
обозначенные условными знаками, характеризовать 
историческое пространство (географические объекты, 
территории расселения народов, государства, места 
расположения памятников культуры и др.), изучаемые 
события, явления, процессы истории России и зарубежных 
стран 1945–2022 гг.; 

•привлекать контекстную информацию при работе с 
исторической картой и рассказывать об исторических 
событиях, используя историческую карту; 

•сопоставлять, анализировать информацию, представленную на 
двух или более исторических картах/схемах по истории России 
и зарубежных стран 1945–2022 гг.; оформлять результаты 
анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; 
делать выводы; 

•на основании информации, представленной на карте/схеме по 
истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить 
сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 
расстояния и т. п.), социально-экономических и 
геополитических условий существования государств, народов, 
делать выводы; 

•сопоставлять информацию, представленную на исторической 
карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1945–2022 
гг., с информацией из аутентичных исторических источников и 
источников исторической информации; 

•определять события, явления, процессы, которым посвящены 
визуальные источники исторической информации; 

•на основании визуальных источников исторической 
информации и статистической информации по истории России 
и зарубежных стран 1945–2022 гг. проводить сравнение 



исторических событий, явлений, процессов истории России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

•сопоставлять визуальные источники исторической 
информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 
гг. с информацией из других исторических источников, делать 
выводы; 

•представлять историческую информацию в виде таблиц, 
графиков, схем, диаграмм; 

•использовать умения, приобретенные в процессе изучения 
истории, для участия в подготовке учебных проектов по 
истории России 1945–2022 гг., в том числе на региональном 
материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и т. 
д. 

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; проявление 
уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает 
использование методов обучения и воспитания. Основой 
достижения результата является понимание обучающимися 
особенностей развития нашей страны как многонационального 
государства, важности уважения и взаимопонимания между 
всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•понимать особенности политического, социально-
экономического и историко-культурного развития России как 
многонационального государства, знакомство с культурой, 
традициями и обычаями народов России; 

•знать исторические примеры эффективного взаимодействия 
народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, 
достижения общих целей в деле политического, социально-
экономического и культурного развития России; 

•понимать особенности общения с представителями другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности, 
важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 
культуры народов нашей страны; 

•участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 
посвященном проблемам, связанным с историей России и 
зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного русского языка и 
речевого этикета. 

10) Умение защищать историческую правду, не допускать 
умаления подвига народа при защите Отечества, готовность 
давать отпор фальсификациям российской истории. 



Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•понимать значение подвига советского народа в годы Великой 
Отечественной войны, значение достижений народов нашей 
страны в других важнейших событиях, процессах истории 
России и зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать и 
понимать ценность сопричастности своей семьи к событиям, 
явлениям, процессам истории России; 

•используя исторические факты, характеризовать значение 
достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, 
процессах истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

•используя знания по истории России и зарубежных стран 
1945–2022 гг., выявлять в исторической информации попытки 
фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 
исторической правды; 

•активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления 
подвига народа при защите Отечества. 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории 
России и мира в 1945–2022 гг.; выдающихся деятелей 
отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 
культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

•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. Место России в 
современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

•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. 

Структура предметного результата включает следующий 
перечень знаний и умений: 

•указывать хронологические рамки основных периодов 
отечественной и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

•называть даты важнейших событий и процессов 



отечественной и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

•выявлять синхронность исторических процессов 
отечественной и всеобщей истории 1945–2022 гг., делать 
выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в 
данный период; 

•характеризовать место, обстоятельства, участников, 
результаты и последствия важнейших исторических событий, 
явлений, процессов истории России 1945–2022 гг. 

 История 
(углубленный 
уровень) 

Требования к предметным результатам освоения углубленного 
курса истории включают  требования к результатам освоения 
базового курса и дополнительно отражают: 

 
1) понимание значимости роли России в мировых 
политических и социально-экономических процессах с 
древнейших времен до настоящего времени; 
 
2) умение характеризовать вклад российской культуры в 
мировую культуру; 
 
3) сформированность представлений о предмете, научных и 
социальных функциях исторического знания, методах изучения 
исторических источников; 
 
4) владение комплексом хронологических умений, умение 
устанавливать причинно-следственные, пространственные 
связи исторических событий, явлений, процессов с 
древнейших времен до настоящего времени; 
 
5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать 
исторические события, явления, процессы с древнейших 
времен до настоящего времени; 
 
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; 
 
7) умение 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. 

 Обществознание 
(базовый уровень) 

10 КЛАСС 

1) Владеть знаниями об обществе как целостной 
развивающейся системе в единстве и взаимодействии 



основных сфер и социальных институтов; общественных 
потребностях и общественных отношениях; социальной 
динамике и ее формах; особенностях процесса цифровизации и 
влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни 
общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 
перспективах развития современного общества, тенденциях 
развития Российской Федерации; человеке как субъекте 
общественных отношений и сознательной деятельности; 
особенностях социализации личности и ее этапах в 
современных условиях; деятельности и ее структуре; сознании, 
самосознании и социальном поведении; познании мира; истине 
и ее критериях; формах и методах мышления; особенностях 
профессиональной деятельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи 
духовной и материальной культуры, особенностях 
профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в 
экономике, в том числе государственной политике поддержки 
малого бизнеса и предпринимательства, конкуренции и 
импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 
современной экономике; роли государственного бюджета в 
реализации полномочий органов государственной власти, 
механизмах принятия бюджетных решений; особенностях 
профессиональной деятельности в экономической и 
финансовой сферах. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные 
ценности, в том числе ценности человеческой жизни, 
патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 
труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, 
гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 
исторического единства народов России, преемственности 
истории нашей Родины, осознания ценности культуры России 
и традиций народов России, общественной стабильности и 
целостности государства на примерах разделов «Человек в 
обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь 
общества». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки 
научных понятий и использовать понятийный аппарат при 
анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений 
российской науки и искусства, направлений научно-
технологического развития Российской Федерации, при 
изложении собственных суждений и построении устных и 
письменных высказываний, включая понятия: общество и его 
типы, социальный институт, общественный прогресс, 
деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, 
социализация, истина, мышление, духовная культура, 
духовные ценности, народная культура, массовая культура, 
элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, 
искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая 
система, экономический рост, экономический цикл, 
ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой 



внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического 
роста; механизмы государственного регулирования экономики, 
международное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том 
числе: общество, личность, свобода, культура, экономика, 
собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе 
предложенных критериев используемые в социальных науках 
понятия и термины, отражающие явления и процессы 
социальной действительности, в том числе: виды и формы 
деятельности; формы познания, культуры; виды знания, науки, 
религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; 
виды налоговых систем, издержек производства, безработицы, 
финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; факторы 
производства; источники финансирования предприятий. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и 
конкретизировать примерами причинно-следственные, 
функциональные, иерархические и другие связи подсистем и 
элементов общества; материальной и духовной культуры; 
уровней и методов научного познания; мышления и 
деятельности; общественного и индивидуального сознания; 
чувственного и рационального познания; народной, массовой и 
элитарной культуры; экономической деятельности и проблем 
устойчивого развития; макроэкономических показателей и 
качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в 
духовной, экономической сферах жизни российского 
общества; противоречивого характера общественного 
прогресса; глобализации; культурного многообразия 
современного общества; возрастания роли науки в 
современном обществе; инфляции, безработицы; функции 
образования, науки, религии как социальных институтов; 
морали; искусства; экономические функции государства; 
Центрального банка Российской Федерации; налоговой 
системы Российской Федерации; предпринимательства; 
отражать связи социальных объектов и явлений с помощью 
различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, 
диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальных 
явлений и процессов в социальных науках, включая 
универсальные методы науки, а также специальные методы 
социального познания, в том числе социологические опросы, 
биографический метод, социальное прогнозирование, метод 
моделирования и сравнительно-исторический метод. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов 
«Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая 
жизнь общества», для анализа социальной информации о 
многообразии путей и форм общественного развития, 
российском обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., 
о развитии духовной культуры, о проблемах и современных 



тенденциях, направлениях и механизмах экономического 
развития, полученной из источников разного типа, включая 
официальные публикации на интернет-ресурсах 
государственных органов, нормативные правовые акты, 
государственные документы стратегического характера, 
публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной 
в различных знаковых системах, извлекать информацию из 
неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 
необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 
делать обоснованные выводы, различать отдельные 
компоненты в информационном сообщении, выделять факты, 
выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов 
«Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая 
жизнь общества». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность с опорой на полученные знания об обществе, о 
его духовной культуре и экономической жизни, о человеке, его 
познавательной деятельности и творческой активности, 
представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 
презентаций, творческих работ социальной и 
междисциплинарной направленности; готовить устные 
выступления и письменные работы (развернутые ответы, 
сочинения) по изученным темам, составлять сложный и 
тезисный план развернутых ответов, анализировать 
неадаптированные тексты. 

8) Использовать обществоведческие знания для 
взаимодействия с представителями других национальностей и 
культур в целях успешного выполнения типичных социальных 
ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 
определения личной гражданской позиции, осознания 
значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 
образования; использовать средства информационно-
коммуникационных технологий в решении различных задач 
при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 
культура», «Экономическая жизнь общества». 

9) Формулировать, основываясь на социальных ценностях и 
приобретенных знаниях о человеке в обществе, духовной 
культуре, об экономической жизни общества, собственные 
суждения и аргументы по проблемам влияния 
социокультурных факторов на формирование личности; 
противоречивых последствий глобализации; соотношения 
свободы и необходимости в деятельности человека; значения 
культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном 
развитии личности; роли государства в экономике; путей 
достижения экономического роста; взаимосвязи 
экономической свободы и социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о 
типах общества; многообразии путей и форм общественного 
развития; человеке как результате биологической и 
социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности 



и ее мотивации; этапах социализации; особенностях научного 
познания в социально-гуманитарных науках; духовных 
ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; 
категориях морали; возможностях самовоспитания; 
особенностях образования и науки в современном обществе; 
свободе совести; значении поддержания 
межконфессионального мира в Российской Федерации; 
многообразии функций искусства; достижениях современного 
российского искусства; использовании мер государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации; выборе способов рационального 
экономического поведения людей, особенностях труда 
молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами 
социальной действительности, модельными ситуациями, 
примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знания о финансах и бюджетном регулировании 
при пользовании финансовыми услугами и инструментами, в 
том числе находить, анализировать и использовать 
информацию для принятия ответственных решений по 
достижению финансовых целей и управлению личными 
финансами при реализации прав и обязанностей потребителя 
финансовых услуг с учетом основных способов снижения 
рисков и правил личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам 
развития современного общества, общественного и 
индивидуального сознания, потребностей и интересов 
личности, научного познания в социально-гуманитарных 
науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в 
том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, 
определять степень достоверности информации; соотносить 
различные оценки социальных явлений, содержащиеся в 
источниках информации; давать оценку действиям людей в 
типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных 
норм. 

12) Самостоятельно оценивать практические ситуации и 
принимать решения, выявлять с помощью полученных знаний 
наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 
определять стратегии разрешения социальных и 
межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и 
собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных 
норм, включая нормы морали и права, экономической 
рациональности; осознавать неприемлемость 
антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и 
наркомании. 

 

11 КЛАСС 

 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, 
критериях социальной стратификации; формах и факторах 
социальной мобильности в современном обществе, о семье как 



социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; 
направлениях социальной политики в Российской Федерации, 
в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, 
направлениях государственной политики Российской 
Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 
государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и 
законодательстве Российской Федерации, системе прав, свобод 
и обязанностей человека и гражданина в Российской 
Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в 
Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, 
семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 
административных, уголовных правовых отношений; 
экологическом законодательстве, гражданском, 
административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные 
ценности, в том числе ценности человеческой жизни, 
патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 
труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, 
гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 
исторического единства народов России, преемственности 
истории нашей Родины, осознания ценности культуры России 
и традиций народов России, общественной стабильности и 
целостности государства на примерах разделов «Социальная 
сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 
общественных отношений в Российской Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки 
научных понятий и использовать понятийный аппарат при 
анализе и оценке социальных явлений при изложении 
собственных суждений и построении устных и письменных 
высказываний, включая понятия: социальные общности, 
социальные группы и отношения между ними, социальная 
стратификация, социальное неравенство, социальный статус, 
социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, 
этнические общности, нация, социальные нормы, социальный 
контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая 
власть, политический институт, политические отношения, 
политическая система, государство, национальная 
безопасность, политическая культура, политическая элита, 
политическое лидерство, политический процесс, право, 
источник права, система права, норма права, отрасль права, 
институт права, правонарушение, юридическая 
ответственность, нормативный правовой акт, закон, 
подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, 
гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том 
числе: власть, социальная справедливость, социальный 
институт; 

классифицировать и типологизировать на основе 



предложенных критериев используемые в социальных науках 
понятия и термины, отражающие социальные явления и 
процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды 
социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; 
социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды 
миграционных процессов в современном мире; формы 
государства; политические партии; виды политического 
лидерства, избирательных и партийных систем, политических 
идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; 
источники права; нормативные правовые акты; виды правовых 
отношений; правонарушения; виды юридической 
ответственности; права и свободы человека и гражданина 
Российской Федерации; конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации; способы защиты 
гражданских прав, правоохранительные органы; 
организационно-правовые формы юридических лиц; права и 
обязанности родителей и детей; права и обязанности 
работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; 
налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности 
налогоплательщиков; виды административных 
правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; 
способы защиты права на благоприятную окружающую среду; 
виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять 
причинно-следственные, функциональные, иерархические и 
другие связи при описании социальной структуры, формы 
государства, политической культуры личности и ее 
политического поведения, системы права, нормативно-
правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и 
других сфер жизни общества; права и морали; государства и 
права; действия правовых регуляторов и развития 
общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в 
социальной, политической сферах, в правовом регулировании 
общественных отношений в Российской Федерации; 
возрастания социальной мобильности; сохранения социального 
неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося 
(девиантного) поведения; правонарушения и юридической 
ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая 
нормы права; социального контроля; государства, субъектов и 
органов государственной власти в Российской Федерации; 
политических партий; средств массовой информации в 
политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью 
различных знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, 
диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, 
политической сферы жизни общества, включая универсальные 



методы науки, а также специальные методы социального 
познания, в том числе социологические опросы, 
биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 
прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов 
«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 
регулирование общественных отношений в Российской 
Федерации», для анализа социальной информации о 
социальном и политическом развитии российского общества, 
направлениях государственной политики в Российской 
Федерации, правовом регулировании общественных процессов 
в Российской Федерации, полученной из источников разного 
типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 
государственных органов, нормативные правовые акты, 
государственные документы стратегического характера, 
публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, 
представленной в различных знаковых системах, извлекать 
информацию из неадаптированных источников, вести 
целенаправленный поиск необходимых сведений для 
восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные 
выводы, различать отдельные компоненты в информационном 
сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, 
мнения при изучении разделов «Социальная сфера», 
«Политическая сфера», «Правовое регулирование 
общественных отношений в Российской Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность с опорой на полученные знания о структуре 
общества, социальных отношениях, политической сфере, 
правовом регулировании и законодательстве Российской 
Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных 
проектов, презентаций, творческих работ социальной и 
междисциплинарной направленности; готовить устные 
выступления и письменные работы (развернутые ответы, 
сочинения) по изученным темам, составлять сложный и 
тезисный план развернутых ответов, анализировать 
неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для 
взаимодействия с представителями других национальностей и 
культур в целях успешного выполнения типичных социальных 
ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 
определения личной гражданской позиции; осознания роли 
непрерывного образования; использовать средства 
информационно-коммуникационных технологий в решении 
различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», 
«Политическая сфера», «Правовое регулирование 
общественных отношений в Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и 
приобретенных знаний о структуре общества и социальных 
взаимодействиях, политической сфере и законодательстве 
Российской Федерации собственные суждения и аргументы по 



проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в 
современном российском обществе; миграционных процессов; 
тенденций развития семьи; участия субъектов политики в 
политическом процессе; опасности коррупции и 
необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод 
человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в 
том числе о социальной структуре российского общества; роли 
семьи в жизни личности и в развитии общества; особенностях 
политической власти, структуре политической системы; роли 
Интернета в современной политической коммуникации; 
необходимости поддержания законности и правопорядка; 
юридической ответственности за совершение правонарушений; 
механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых 
правоотношений несовершеннолетних работников; 
особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних 
для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о 
конституционных принципах национальной политики в 
Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 
этносоциальные, и путях их разрешения; государственной 
поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах 
социальной поддержки семьи в Российской Федерации; 
федеративном устройстве и политической системе Российской 
Федерации на современном этапе; государственном 
суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; 
государственной службе и статусе государственного 
служащего; основах конституционного строя Российской 
Федерации; субъектах гражданских правоотношений; 
юридической ответственности и ее видах; правовом 
регулировании оказания образовательных услуг; порядке 
приема на работу, заключения и расторжения трудового 
договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите 
трудовых прав работников; порядке и условиях заключения и 
расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; 
принципах уголовного права, уголовного процесса, 
гражданского процесса фактами социальной действительности, 
модельными ситуациями, примерами из личного социального 
опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя 
финансовых услуг, зафиксированных в законодательстве 
Российской Федерации; находить, анализировать и 
использовать информацию, предоставленную 
государственными органами, в том числе в цифровой среде, в 
целях управления личными финансами и обеспечения личной 
финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам 
социальных отношений, политической жизни общества, 
правового регулирования, в том числе поступающую по 
каналам сетевых коммуникаций, определять степень 
достоверности информации; соотносить различные оценки 



социального взаимодействия, политических событий, 
правовых отношений, содержащиеся в источниках 
информации; давать оценку действиям людей в типичных 
(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том 
числе норм морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять 
с помощью полученных знаний наиболее эффективные 
способы противодействия коррупции; определять стратегии 
разрешения социальных и межличностных конфликтов; 
оценивать поведение людей и собственное поведение с точки 
зрения социальных норм, включая нормы морали и права, 
ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 
поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 

 Обществознание 
(углубленный 
уровень) 

Требования к предметным результатам освоения углубленного 
курса обществознания  включают требования к результатам 
освоения базового курса и дополнительно отражать: 

 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: 
социальной психологии, экономике, социологии, политологии, 
правоведении и философии, их предмете и методах 
исследования, этапах и основных направлениях развития, о 
месте и роли отдельных научных дисциплин в социальном 
познании, о роли научного знания в постижении и 
преобразовании социальной действительности; о взаимосвязи 
общественных наук, необходимости комплексного подхода к 
изучению социальных явлений и процессов; 

 

2) сформированность знаний об обществе как системе 
социальных институтов; о ценностно-нормативной основе их 
деятельности, основных функциях; многообразии социальных 
институтов, включая семью, государство, базовые 
экономические, политические институты, институты в сфере 
культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и 
взаимовлиянии различных социальных институтов; об 
изменении с развитием общества их состава и функций; о 
политике Российской Федерации, направленной на укрепление 
и развитие социальных институтов российского общества; о 
государственно-общественных институтах в Российской 
Федерации, в том числе об институте Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации; о способах и 
элементах социального контроля, о типах и способах 
разрешения социальных конфликтов, о конституционных 
принципах национальной политики в Российской Федерации; о 
свободе и необходимости, единстве и многообразии в 
общественном развитии, факторах и механизмах социальной 
динамики; 

 

3) овладение элементами методологии социального познания; 



умение применять методы научного познания социальных 
процессов явлений для принятия обоснованных решений в 
различных областях жизнедеятельности, планирования и 
достижения познавательных и практических целей; 

 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить 
различные теоретические подходы, делать выводы и 
обосновывать их на теоретическом и фактическо-
эмпирическом уровнях; проводить целенаправленный поиск 
социальной информации, используя источники научного и 
научно-публицистического характера, вести дискуссию, 
выстраивать аргументы с привлечением научных фактов и 
идей; владение приемами ранжирования источников 
социальной информации по целям распространения, жанрам, с 
позиций достоверности сведений; 

 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии 
собственный социальный опыт, использовать его при решении 
познавательных задач и разрешении жизненных проблем, 
разрешения конфликтов правовыми способами; умение 
подходить к анализу и оценке общественных явлений с 
научных позиций, соотносить различные теоретические 
подходы, оценки; делать собственные выводы и обосновывать 
их на теоретическом и эмпирическом уровнях; 

 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с 
общественными институтами на основе правовых норм, 
обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 
Федерации и установленных правил, умение самостоятельно 
заполнять формы, составлять документы, необходимые в 
социальной практике; 

 

7) сформированность умений, необходимых для успешного 
продолжения образования на уровне высшего 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 при решении 
учебных задач, требующих совместной деятельности, 
выполнять свою часть работы по предложенному плану 
(инструкции), соотносить свои действия с действиями других 
участников групповой деятельности; способность 
ориентироваться в направлениях профессиональной 
деятельности, связанных с социально-гуманитарной 
подготовкой. 

 

 Основы 
безопасности 

 Предметные результаты характеризуют сформированность у 
обучающихся активной жизненной позиции, осознанное 



жизнедеятельности 
(базовый уровень) 

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. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения 
учебного предмета ОБЖ, должны обеспечивать: 

•сформированность представлений о ценности безопасного 
поведения для личности, общества, государства; знание правил 
безопасного поведения и способов их применения в 
собственном поведении; 

•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; 

•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; 

•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; 

•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; 

•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; 

•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; 

•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; 

•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; 

•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; 

•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; 

•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 

 
 


