
Аннотации
к рабочим программам учебных предметов

основной образовательной программы 
среднего общего образования (11 класс)

Аннотация к рабочей программе учебного предмета Русский язык

Рабочая программа по учебному предмету Русский язык (углубленный уровень) раз-
работана в соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (с последующими изменениями); 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 
"Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" 
(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228)

1) Планируемые результаты освоения  учебного предмета.
1.1. Личностные результаты. 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее  многонационального  народа  России,  уважение  государственных  символов  (герб, 
флаг, гимн);

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тради-
ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-
нальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;



11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-
тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-
ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;

15)  ответственное отношение  к  созданию семьи на  основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

1.2. Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности,  навыками разрешения проблем;  способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-
пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-
ния, новых познавательных задач и средств их достижения.

- Универсальные учебные действия: 
    1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
    • самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;
    • оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельно-

сти, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;

    • ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;

    • оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-
димые для достижения поставленной цели;



    • выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оп-
тимизируя материальные и нематериальные затраты; 

    • организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-
ставленной цели;

    • сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 
    • искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуще-

ствлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-
знавательные) задачи;

    • критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  рас-
познавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

    • использовать различные модельно-схематические средства для представления су-
щественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных ис-
точниках;

    • находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-
ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

    • выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

    • выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-
ния со стороны других участников и ресурсные ограничения;

    • менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

    3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
    • осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не лич-
ных симпатий;

    • при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-
манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

    • координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-
бинированного взаимодействия;

    • развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием аде-
кватных (устных и письменных) языковых средств;

    • распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-
тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений.

1.3.Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится:
    • воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
    • рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
    • распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимо-

связь между ними;
    • анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения пра-

вильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи;
    • комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о бо-

гатстве и выразительности русского языка);
    • отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;



    • использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выра-
жения мысли и усиления выразительности речи;

    • иметь представление об историческом развитии русского языка и истории рус-
ского языкознания;

    • выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с пра-
вилами ведения диалогической речи;

    • дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-
вестную информацию в прослушанном тексте;

    • проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отби-
рать и анализировать полученную информацию;

    • оценивать стилистические ресурсы языка;
    • сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;
    • владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушан-

ные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
    • создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
    • соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
    • соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
    • соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-науч-

ной и официально-деловой сферах общения;
    • осуществлять речевой самоконтроль;
    • совершенствовать  орфографические и  пунктуационные умения и  навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка;
    • использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
    • оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
    • проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
    • выделять и описывать социальные функции русского языка;
    • проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;
    • анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интер-

претацию;
    • характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка;
    • проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в 

виде доклада, статьи, рецензии, резюме;
    • проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;
    • критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст;
    • выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
    • осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
    • использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка;
    • проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
    • редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на осно-

ве знаний о нормах русского литературного языка;
    • определять пути совершенствования собственных коммуникативных способно-

стей и культуры речи.



Аннотация к рабочей программе учебного предмета Литература

   Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый  уровень) разра-
ботана в соответствии с нормативными актами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (с последующими изменениями); 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 
"Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" 
(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228)

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета.
1.1. Личностные результаты

1)  российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение к  своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее  многонационального  народа  России,  уважение  государственных  символов  (герб, 
флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тради-
ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-
нальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-
тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-
ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;



14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;

15)  ответственное отношение  к  созданию семьи на  основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

1.2. Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности,  навыками разрешения проблем;  способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-
пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-
ния, новых познавательных задач и средств их достижения.

- Универсальные учебные действия: 
    1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
    • самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;
    • оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельно-

сти, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;

    • ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;

    • оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-
димые для достижения поставленной цели;

    • выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оп-
тимизируя материальные и нематериальные затраты; 

    • организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-
ставленной цели;

    • сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 



    • искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуще-
ствлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-
знавательные) задачи;

    • критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  рас-
познавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

    • использовать различные модельно-схематические средства для представления су-
щественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных ис-
точниках;

    • находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-
ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

    • выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

    • выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-
ния со стороны других участников и ресурсные ограничения;

    • менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

    3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
    • осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не лич-
ных симпатий;

    • при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-
манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

    • координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-
бинированного взаимодействия;

    • развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием аде-
кватных (устных и письменных) языковых средств;

    • распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-
тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений.

1.3.Предметные результаты: 
Выпускник на базовом уровне научится:
    • демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
    • в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в каче-

стве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты);

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

• давать  объективное изложение текста:  характеризуя произведение,  выделять  две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 
их  взаимодействие и взаимовлияние,  в  итоге  раскрывая сложность художественного мира 
произведения;

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/
или развития их характеров;

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художествен-



ную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 
эстетической значимости;

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произ-
ведении,  раскрывая,  как  взаиморасположение  и  взаимосвязь  определенных  частей  текста 
способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие 
на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 
счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев тре-
буется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (напри-
мер, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);

    • осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 
целостное  восприятие  художественного  мира  произведения,  понимание  принадлежности 
произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (пе-
риоду);

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои соб-
ственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
    • давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 
и т. п.);

    • анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуаль-
ности;

    • анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с други-
ми областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);

    • анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лириче-
ского  произведения  (например,  кинофильм  или  театральную  постановку;  запись  художе-
ственного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется ис-
ходный текст.

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
    • о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
    • о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;
    • о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
    • об историко-культурном подходе в литературоведении;
    • об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
    • о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или тече-

ний; 
    • имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарица-
тельными в общемировой и отечественной культуре;

    • о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета Родной язык 
(русский)

Введение
          Рабочая программа по учебному предмету Родной язык (русский) (базовый  

уровень) разработана в соответствии с нормативными актами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с последующими изменениями);



-  Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обуча-
ющихся»;

- Приказ  Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 года № 712 "О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся". (Зарегистрирован 25.12.2020 № 61828);

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 
утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта средне-
го общего образования» (с последующими изменениями);

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 
254 «Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации име-
ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность» (с последующими изменениями);

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования”;

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-
нию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з);

    • Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ ВМР 
«Васильевская средняя школа»; 

    • «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Вологодского муниципального района «Васильевская средняя школа»

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета
1.1.Личностные результаты
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и на-
стоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн);

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тради-
ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-
нальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-
дах деятельности;



8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей;

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-
жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-
тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-
ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

1.2. Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-
тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных ти-
пов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблю-
дением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности;

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-
ния, новых познавательных задач и средств их достижения.

- Универсальные учебные действия: 
    1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
    • самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;



    • оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельно-
сти, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали;

    • ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;

    • оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-
димые для достижения поставленной цели;

    • выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оп-
тимизируя материальные и нематериальные затраты; 

    • организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-
ставленной цели;

    • сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится: 
    • искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуще-

ствлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и по-
знавательные) задачи;

    • критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  рас-
познавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

    • использовать различные модельно-схематические средства для представления су-
щественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных ис-
точниках;

    • находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собствен-
ного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

    • выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;

    • выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-
ния со стороны других участников и ресурсные ограничения;

    • менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

    3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
    • осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не лич-
ных симпатий;

    • при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-
манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

    • координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и ком-
бинированного взаимодействия;

    • развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием аде-
кватных (устных и письменных) языковых средств;

    • распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их ак-
тивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений.

        1.3. Предметные  результаты 
Выпускник на базовом уровне научится:
    • использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
    • использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
    • создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 



рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, со-
общения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

    • выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
    • подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и вы-

бранного профиля обучения;
    • правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложе-

ний при построении текста;
    • сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при со-

здании текста;
    • использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотро-

вое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием тек-
ста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

    • анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

    • извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат;

    • преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
    • выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступле-

ния;
    • соблюдать культуру публичной речи;
    • соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, граммати-

ческие, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 
языка;

    • оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
    • использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных 

и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
    • распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимо-

связь между ними;
    • анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, исполь-

зованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
    • комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о бо-

гатстве и выразительности русского языка);
    • отличать язык художественной литературы от других разновидностей современ-

ного русского языка;
    • использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выра-

жения мысли и усиления выразительности речи;
    • иметь представление об историческом развитии русского языка и истории рус-

ского языкознания;
    • выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с пра-

вилами ведения диалогической речи;
    • дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неиз-

вестную информацию в прослушанном тексте;
    • проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отби-

рать и анализировать полученную информацию;
    • сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля;
    • создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
    • соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
    • соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
    • соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-науч-

ной и официально-деловой сферах общения;
    • осуществлять речевой самоконтроль;



    • совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 
основе знаний о нормах русского литературного языка;

    • использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расшире-
ния словарного запаса и спектра используемых языковых средств;

    • оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 
том числе художественной литературы).

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета Математика 

Рабочая программа по учебному предмету Математика составлена на основе учебно- 
методического комплекта по математике для 10-11 классов Мордкович А.Г., Семенов П.В. 
(ч.1); Мордокович А.Г. и др. (ч.2) Под ред. Мордковича А.Г.)Математика: Алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 
углубленный уровни) (в 2 частях) «Мнемозина» 2017г.  и Математика. Геометрия 10 класс 
(углубленный уровень),   Мерзляк А. Г., Номировский Д.А. Полонский В. Б., Якир М. С., под 
редакцией Подольского В.Е «Вентана-Граф», 2021, с учетом учебного плана образовательно-
го учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образователь-
ного процесса. Целью обучения является создание благоприятных условий для полноценного 
математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным осо-
бенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической под-
готовки для успешного обучения в основной школе. Предметные результаты освоения про-
граммы отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом язы-
ке явлений реального мира;

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; по-
нимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, по-
казательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использо-
вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстра-
ции решения уравнений и неравенств;

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах матема-
тического анализа;

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моде-
лях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометриче-
ских фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержани-
ем;

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятност-
ный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных ве-
личин;

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач;

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обоснова-
нии математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассужде-
ний;



10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математи-
ки; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 
находить нестандартные способы решения задач;

11)  сформированность  умений  моделировать  реальные  ситуации,  исследовать  по-
строенные модели, интерпретировать полученный результат;

12) сформированность представлений об основных понятиях математического ана-
лиза и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбина-
торики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их рас-
пределению.

В соответствии с учебным планом содержание учебного предмета Математике вклю-
чает 408 часов (10 класс - 204 ч. – 6 часов в неделю, 11 класс - 204 ч. – 6 часов в неделю).

Аннотация к рабочей программе учебного предмета Иностранный 
язык (английский)

Рабочая программа по учебному предмету Иностранный язык (английский) состав-
лена на основе учебно- методического комплекта «Английский в фокусе». 10–11 классы : посо-
бие для учителей общеобразоват. организаций : базовый уровень / В. Г. Апальков. — М. : Просвеще-
ние, 2014 г., с учетом учебного плана образовательного учреждения, а также образовательных 
потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направле-
ний  современного  школьного  образования.  Специфика  иностранного  языка  как  учебного 
предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как 
цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета Иностранный язык (английский) 
на базовом уровне среднего (полного) общего образования обеспечивает достижение следую-
щих целей:

    • дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
    • развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 
других областях знаний.

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых на-
выков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основ-
ных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное со-
держание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных си-
туациях.

Освоение  учебного  предмета  Иностранный язык (английский)  на  базовом уровне 
направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, дости-
жение  которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться  в  устной и  письменной 
формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с «Обще-
европейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Требования к предметным результатам освоения базового курса Иностранного языка 
(английского) должны отражать:

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в 
современном поликультурном мире;

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 
и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение вы-
делять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;



3)  достижение  порогового  уровня  владения  иностранным  языком,  позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого ино-
странного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 
средство общения;

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для полу-
чения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных це-
лях.

В  соответствии  с  учебным  планом  содержание  учебного  предмета  Иностранный 
язык (английский) включает 204 часа (10 класс - 102 ч. – 3 часа в неделю, 11 класс - 102 ч. – 3 
часа в неделю).

Аннотация к рабочей программе учебного предмета Информатика

Рабочая программа по учебному предмету Информатика составлена на основе учеб-
но- методического комплекта по Информатике для 10-11 классов под редакцией Босовой Л. 
Л., с учетом учебного плана образовательного учреждения, а также образовательных потреб-
ностей и запросов участников образовательного процесса. Целью изучения предмета Инфор-
матика является на базовом уровне среднего общего образования – обеспечение дальнейшего 
развития информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях развива-
ющегося информационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.

Требования к предметным результатам освоения базового курса Информатики долж-
ны отражать:

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процес-
сов в окружающем мире;

2)  владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание  необходимости 
формального описания алгоритмов;

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом  языке  высокого  уровня;  знанием основных  конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке програм-
мы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программиро-
вания и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных про-
грамм по выбранной специализации;

5)  сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  моделях  и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о спосо-
бах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 
ним, умений работать с ними;

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техни-

ки безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Ин-
тернете.

В  соответствии  с  учебным  планом  содержание  учебного  предмета  Информатика 
включает 68 часов (10 класс - 34 ч. – 1 час в неделю, 11 класс - 34 ч. – 1 час в неделю).

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
Основы безопасности жизнедеятельности

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти»  (предметная  область  «Физическая  культура  и  основы безопасности  жизнедеятельно-
сти») – (далее – программа ОБЖ) разработана на основе - Федеральный закон от 29.12.2012 



№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); - 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с последующими изменениями); - Приказ Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об утверждении федеральной образовательной про-
граммы среднего общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228, требований к 
результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 
представленных  в  ФГОС СОО,  федеральной  рабочей  программы  воспитания,  Концепции 
преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматри-
вает непосредственное применение при реализации ООП СОО. 

Содержание  программы  ОБЖ  выстроено  в  логике  последовательного  нарастания 
факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодей-
ствия человека с окружающей средой, преемственности приобретения обучающимися знаний 
и формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности.

Программа  ОБЖ  обеспечивает  реализацию  практико-ориентированного  подхода  в 
преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и 
формирования у них навыков в  области безопасности жизнедеятельности при переходе с 
уровня основного общего образования; продолжения освоения содержания материала в логи-
ке последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная си-
туация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и группо-
вого безопасного поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в 
природной, техногенной, социальной и информационной сферах.

Программа ОБЖ обеспечивает:
    • формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации 

ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;
    • достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формиро-
вании полноценной личности безопасного типа;

    • взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования;

    • подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасно-
сти жизнедеятельности в повседневной жизни.

Содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено отдельными модуля-
ми  (тематическими  линиями),  обеспечивающими  системность  и  непрерывность  изучения 
предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования:

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности».
Модуль № 2. «Основы обороны государства». 
Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность».
Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций».
Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность».
Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму».
Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни».
Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».
Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки».
В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уров-

не среднего общего образования рабочая программа предполагает внедрение универсальной 
структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 
безопасной жизнедеятельности:  «предвидеть  опасность,  по  возможности  её  избегать,  при 
необходимости безопасно действовать».

Общая характеристика
В современных условиях с обострением существующих и появлением новых гло-

бальных  и  региональных  вызовов  и  угроз  безопасности  России  (резкий  рост  военной 
напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экс-



тремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедея-
тельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов 
безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и государ-
ства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохране-
ние жизни и здоровья каждого человека. В данных обстоятельствах огромное значение при-
обретает качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на вос-
питание личности безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседнев-
ной жизни.

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компонен-
ты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необхо-
димых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, фор-
мирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением 
других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 
безопасности,  которая  имеет  междисциплинарный  характер,  основываясь  на  изучении 
проблем безопасности в общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. 
Это позволяет формировать целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от 
индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспече-
ния безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускни-
ков построение адекватной модели индивидуального и группового безопасного поведения в 
повседневной жизни.

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать угрозы, 
снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обосно-
ванные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, закреп-
лению  навыков,  позволяющих  обеспечивать  благополучие  человека,  созданию  условий 
устойчивого развития общества и государства.

Цель изучения
Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирова-

ние у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответ-
ствии с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает:

    • способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседнев-
ной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и 
механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готов-
ности к применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных 
ситуаций;

    • сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значи-
мости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 
развития личности, общества и государства;

    • знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 
обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени.

Место в учебном плане
Всего на изучение учебного предмета ОБЖ в 11 классе выделяется 34 часа.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета История

Рабочая программа по истории (базовый уровень) на уровне среднего общего об-
разования составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной 
образовательной программы, представленных в Федеральном государственном образователь-
ном стандарте среднего общего образования, а также с учетом федеральной рабочей програм-
мы воспитания.



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (с последующими изменениями); - Приказ Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями); 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об утвер-
ждении федеральной образовательной  программы среднего  общего  образования"  (Зареги-
стрирован 12.07.2023 № 74228

Общая характеристика
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его по-

знавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление личности молодого 
человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их соци-
ального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентифи-
кации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей 
страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и обще-
ства в связи прошлого, настоящего и будущего.

Цели изучения

Общей целью школьного исторического образования является формирование и раз-
витие личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценност-
ных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и че-
ловечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 
умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обуча-
ющихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли совре-
менной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю 
страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому 
и настоящему Отечества.

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Феде-
ральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 
образовании в Российской Федерации»).

Место в учебном плане

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 
«История» учебным планом: на базовом уровне в 11 классе по 2 учебных часа в неделю при 
34 учебных неделях.

Планируемые результаты

Личностные

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения школьниками учебных программ по общеобразователь-
ным предметам.  В соответствии с  данными требованиями к  важнейшим личностным ре-
зультатам изучения истории в старшей общеобразовательной школе на базовом уровне отно-
сятся следующие убеждения и качества:

в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 
традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обу-
чающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание истори-
ческого значения конституционного развития России, своих конституционных прав и обязан-
ностей, уважение закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечело-
веческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять идеоло-
гии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах 
гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских органи-



зациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функция-
ми и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

в  сфере  патриотического  воспитания:  сформированность  российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Роди-
ной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее много-
национального народа России; ценностное отношение к государственным символам, истори-
ческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям Рос-
сии в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к слу-
жению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

в  сфере  духовно-нравственного  воспитания:  личностное  осмысление  и  принятие 
сущности  и  значения  исторически  сложившихся  и  развивавшихся  духовно-нравственных 
ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического пове-
дения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные ре-
шения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российско-
го общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; ответ-
ственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание зна-
чения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с тра-
дициями народов России; 

в  сфере  эстетического  воспитания:  представление  об  исторически  сложившемся 
культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды 
искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздей-
ствие искусства; осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и 
мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое 
отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, труда, общественных отношений;

в сфере физического воспитания:  осознание ценности жизни и необходимости ее 
сохранения (в том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармо-
ничного физического и духовного развития человека в исторических обществах и в совре-
менную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 
жизни; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудо-
вой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результа-
там трудовой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в про-
шлом и современных профессий; формирование интереса к различным сферам профессио-
нальной деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реа-
лизовывать собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и само-
образованию на протяжении всей жизни;

в сфере экологического воспитания:  осмысление исторического опыта взаимодей-
ствия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформирован-
ность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 
проблем; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и соци-
альной среде;

в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соот-
ветствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практи-
ки,  основанного  на  диалоге  культур,  способствующего  осознанию  своего  места  в  поли-
культурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, 
о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языко-
вой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 
овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 
готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере ис-
тории.

Изучение истории способствует также развитию эмоционального интеллекта школь-
ников, в том числе самосознания (включая способность осознавать на примерах историче-



ских ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное со-
стояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегули-
рования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 
способность  адаптироваться  к  эмоциональным  изменениям  и  проявлять  гибкость,  быть 
открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эм-
патии (способность понимать другого человека,  оказавшегося в определенных обстоятель-
ствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с други-
ми людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и 
мнений других участников общения).

1) Планируемые результаты освоения учебного  содержания курса по истории 
Требования  к  результатам  обучения  предполагают  реализацию  деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения програм-
мы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами де-
ятельности и умениями, их реализующими. 

Овладение знаниями, умениями, различными видами деятельности значимо для со-
циализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющих им ориенти-
роваться в социуме и быть востребованными в жизни. Результатами образования являются 
компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, различных видов деятельно-
сти, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, лич-
ностных качеств учащихся. 

В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической деятель-
ности и повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие уста-
новки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание историче-
ских причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, использова-
ние знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.).  

Для 10 - 11 класса используется примерная авторская программа по Истории России 
к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 
Торкунова в основной школе (6—10 классы), М., «Просвещение», а так же программа курса 
и тематическое планирование к учебнику Улунян А.А., Сергеев Е.Ю./ Под ред. Чубарьяна 
А.О. «История. Всеобщая история» (базовый уровень)11 класс, АО Издательство «Просвеще-
ние»,2017

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 
учебного предмета  в  10–11-х  классах.  Структурно предмет «История» на  базовом уровне 
включает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 
1914–2020 гг. — («История России»).

учебный предмет «История» на базовом уровне будет изучаться: - в 10 классе изуча-
ется История России, всеобщая история в хронологических рамках 1914–1945 гг.; - в 11 клас-
се изучается История России, всеобщая история в хронологических рамках 1945–2020 гг.;

Программа составлена из расчета 68 часов (10 класс) и 68 часов (11 класс) на изуче-
ние курсов отечественной и всемирной истории. Всего: 136 часов.

Курс завершает программу по истории России для 6-9 классов и Всемирной истории 
для 5 – 9 классов.

1.1. Личностные результаты:
    • формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося;
    • усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между наро-
дами, людьми разных культур;

    • воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и много-
конфессиональном Российском государстве.



    • формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, (включая когни-
тивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);

    • формирование представления о территории и границах России, знание основных 
исторических событий развития государтвенности и общества; знание истории края, его до-
стижений и культурных традиций;

    • формирование гражданской позиции, патриотических чувств и чувство гордости 
за свою страну;

    • формирование способности принимать решения в проблемной ситуации на осно-
ве переговоров;

    • воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам
    • уважение к другим народам России и мира и принятие их, формирование межэт-

нической толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству;
    • формирование умения строить жизненные планы с учётом конкретных соци-

ально-исторических, политических и экономических условий;
    • развитие устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразую-

щей функции познавательного мотива;
    • формирование готовности к выбору профильного образования.
1.2. Метапредметные:
    • развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в  различных  источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого  и  настоящего, 
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;

    • формирование способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать 
их реализацию, в том числе во внутреннем плане;

    • формирование навыков контролировать и оценивать свои действия как по ре-
зультату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;

    • формирование способности к проектированию; практическое освоение обучаю-
щимися основ проектно-исследовательской деятельности;

    • формирование умений работать в группе;
    • формирование навыков по организации и планированию учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстниками;
    • формирование умений действовать с учётом позиции другого, согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
    • приобретение опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности;
    • создание условий для практического освоению морально-этических и психологи-

ческих принципов общения и сотрудничества;
    • формирование умений развития стратегий смыслового чтения и работе с инфор-

мацией; умения работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 
них информацию, в том числе:

    • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

    • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртыва-
ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов)  и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); запол-
нять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

    • усовершенствование умения передавать информацию в устной форме, сопрово-
ждаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания 
текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).

    • формирование умения использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учеб-
ных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.



    • формирование умения самостоятельно контролировать своё время и управлять 
им;

    • формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реа-
лизации;

    • формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с исполь-
зованием ресурсов библиотек и Интернета;

    • формирование стремления устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решения и делать выбор; учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве;

    • формирование умения формулировать собственное мнение и позицию, аргумен-
тировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке обще-
го решения в совместной деятельности, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом;

    • формирование умения планировать и выполнять учебное исследование и учеб-
ный проект, используя оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;

    • формирование умения распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут 
быть получены путём научного исследования,  отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы;

    • формирование умения использовать некоторые методы получения знаний, харак-
терные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, срав-
нительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, ин-
терпретация фактов;

    • формирование умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, исполь-
зовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

    • формирование умения отличать факты от суждений, мнений и оценок, критиче-
ски относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

    • формирование  умения  видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и 
ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и примене-
нии научного знания.

    • формирование умения преобразовывать текст, используя новые формы представ-
ления  информации:  формулы,  графики,  диаграммы,  таблицы (в  том числе  динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления дан-
ных к другому;

    • формирование умения связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знани-
ями из  других  источников;  оценивать  утверждения,  сделанные в  тексте,  исходя из  своих 
представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения;

    • формирование умения подвергать сомнению достоверность имеющейся инфор-
мации на основе имеющихся знаний, жизненного опыта, обнаруживать недостоверность по-
лучаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

    • формирование умения выявлять противоречивую, конфликтную информацию в 
работе с одним или несколькими источниками

    • формирование умения давать определения понятиям;
    • формирование умения устанавливать причинно-следственные связи;
    • формирование умения обобщать понятия - осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию,
    • формирование умения строить логическое рассуждение, включающее установле-

ние причинно-следственных связей.
1.3. Предметные:
Выпускник на базовом уровне научится:
    • рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 
    • знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории 

из раздела дидактических единиц;



    • определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 
процессов;

    • характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исто-
рических событий;

    • представлять культурное наследие России и других стран;
    • работать с историческими документами;
    • сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристи-

ку; 
    • критически анализировать информацию из различных источников; 
    • соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;
    • использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации;
    • использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
    • составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, ил-

люстраций, макетов, интернет-ресурсов; 
    • работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 
    • читать легенду исторической карты;
    • владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмот-

ренной программой;
    • демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;
    • оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
    • ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и су-

ществующих в науке их современных версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
    • демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события россий-

ской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 
роль России в мировом сообществе;

    • устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу миро-
вой культуры; 

    • определять место и время создания исторических документов; 
    • проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интер-

нета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных ру-
ководителей России и ведущих зарубежных стран; 

    • характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отече-
ственной и всемирной истории;

    • понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрре-
форм, внешнеполитических событий, войн и революций; 

    • использовать картографические источники для описания событий и процессов 
новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

    • представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., за-
полнять контурную карту;

    • соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки ис-
торических личностей ХХ века; 

    • анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контек-
сте общероссийской и мировой истории ХХ века; 

    • обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фак-
тов, владение исторической терминологией; 

    • приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 
    • применять полученные знания при анализе современной политики России;
    • владеть элементами проектной деятельности.



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
Обществознание 

Рабочая программа по учебному предмету Обществознание (базовый уровень) разра-
ботана в соответствии с нормативными актами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими
изменениями);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
18.05.2023 № 371 "Об утверждении федеральной образовательной программы
среднего общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228
1.1 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса обществознания в 

10-11 классах.
ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам освое-

ния учебного предмета:
– личностным;
– метапредметным;
– предметным.
        «Обществознание» включается в предметную область общественно-научных 

дисциплин. Преемственность изучения предмета в 10–11 классах предполагает углубление 
теоретических представлений об общественных и социальных процессах, их понимание и 
интерпретацию, расширение сферы самостоятельного получения и практического примене-
ния полученных знаний.

Изучение обществознания в общеобразовательной школе ориентировано на решение 
образовательных и воспитательных задач социализации учащихся. В процессе изучения об-
ществознания происходит формирование:

    • системы ценностей, отражающих российскую гражданскую идентичность, гра-
жданскую позицию активного и ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающе-
го чувством собственного достоинства;

    • мировоззрения учащихся, включающего относительно целостную научную кар-
тину мира;

    • компетентностей, отражающих типичные социальные роли в современном мире.
1.2.  Личностные  результаты включают  «готовность  и  способность обучающихся  к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обуче-
нию и целена-правленной познавательной деятельности,  системы значимых социальных и 
межличностных отношений,  ценностно-смысловых установок,  отражающих личностные и 
гражданские  позиции  в  деятельности,  антикоррупционное  мировоззрение,  правосознание, 
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 
к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме».

Метапредметные результаты включают «освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятель-
ность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного со-
трудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной об-
разовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и соци-
альной деятельности».

Регулятивные УУД



    • Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-
вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-
знавательной деятельности. Обучающийся сможет:

    • анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-
ты;

    • идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
    • выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;
    • ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;
    • формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности;
    • обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов.
    • Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач. Обучающийся сможет:

    • определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;

    • обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;

    • определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-
полнения учебной и познавательной задачи;

    • выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-
ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логи-
ческую последовательность шагов);

    • выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели;

    • составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-
ния);

    • определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения;

    • описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-
гии решения практических задач определенного класса;

    • планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-
рию.

    • Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

    • определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-
зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

    • систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности;

    • отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-
контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

    • оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-
ствия планируемого результата;

    • находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-
щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

    • работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа  изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/ре-
зультата;



    • устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-
ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-
рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

    • сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-
стоятельно.

    • Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности ее решения. Обучающийся сможет:

    • определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
    • анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;
    • свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
    • оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности;
    • обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
    • фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов.
    • Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
    • наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
    • соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы;
    • принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
    • самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;
    • ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
    • демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-
шения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
    • Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

    • подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства;

    • выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-
ных ему слов;

    • выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-
нять их сходство;

    • объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-
вать, классифицировать и обобщать факты и явления;

    • выделять явление из общего ряда других явлений;
    • определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями,  из этих обстоятельств выделять определяющие,  способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

    • строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-
ных явлений к общим закономерностям;

    • строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки;



    • излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-
чи;

    • самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-
гать и применять способ проверки достоверности информации;

    • вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
    • объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с  изменением  формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

    • выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наибо-
лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуще-
ствляя причинно-следственный анализ;

    • делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

    • Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-
мы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

    • обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
    • определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
    • создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
    • строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
    • создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-
ствии с ситуацией;

    • преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-
ную предметную область;

    • переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 
или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

    • строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

    • строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
    • анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа-
ции, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

    • Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
    • находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности);
    • ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст;
    • устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
    • резюмировать главную идею текста;
    • преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-
ный, текст non-fiction);

    • критически оценивать содержание и форму текста.
    • Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной,  коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:

    • определять свое отношение к природной среде;
    • анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов;
    • проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
    • прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора;



    • распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-
щите окружающей среды;

    • выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-
ные работы.

    • 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования слова-
рей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:

    • определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
    • осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словаря-

ми;
    • формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска;
    • соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
    • Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

    • Выпускник научится:
    • определять возможные роли в совместной деятельности;
    • играть определенную роль в совместной деятельности;
    • принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
    • определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации;
    • строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти;
    • корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-
ных замен);

    • критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-
бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

    • предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
    • выделять общую точку зрения в дискуссии;
    • договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей;
    • организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
    • устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
    • Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуля-
ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью. 

Выпускник научится:
    • определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства;
    • отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
    • представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной де-

ятельности;
    • соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей;
    • высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога;



    • принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
    • создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств;
    • использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;
    • использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/

отобранные под руководством учителя;
    • делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Выпускник научится:
    • целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
    • выбирать,  строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации;

    • выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи;

    • использовать  компьютерные технологии (включая  выбор  адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-
ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочи-
нений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

    • использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
    • создавать  информационные  ресурсы разного  типа  и  для  разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.3. Предметными результатами освоения интегрированного учебного предмета «Об-

ществознание» являются:
    • знания об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимо-

действии его основных сфер и институтов;
    • владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
    • умения выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;
    • представления об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире;
    • представления о методах познания социальных явлений и процессов;
    • умения применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;
    • умения оценивать социальную информацию, поиска информации в источниках 

различных типов для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки раз-
нообразных явлений и процессов общественного развития.

    • Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
    • выделять черты социальной сущности человека;
    • определять роль духовных ценностей в обществе;
    • распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
    • различать виды искусства;
    • соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
    • выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
    • выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индиви-

да;
    • раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
    • различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельно-

сти;



    • выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
    • анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;
    • различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примера-

ми;
    • выявлять особенности научного познания;
    • различать абсолютную и относительную истины;
    • иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
    • выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действи-

тельности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;
    • выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и само-

образования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
    • характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) си-

стему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
    • выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллю-

стрирующую многообразие и противоречивость социального развития;
    • приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;
    • формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Экономика
    • раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
    • конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные дохо-

ды;
    • объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения;
    • оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведе-

ние основных участников экономики;
    • различать формы бизнеса;
    • извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики;
    • различать экономические и бухгалтерские издержки;
    • приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
    • различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
    • различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп;
    • выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия;
    • определять причины безработицы, различать ее виды;
    • высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики 

в области занятости;
    • объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения эко-

номической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
    • анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов;
    • приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
    • высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
    • различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
    • различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения



    • выделять критерии социальной стратификации;
    • анализировать социальную информацию из адаптированных источников о струк-

туре общества и направлениях ее изменения;
    • выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, рас-

крывать на примерах социальные роли юношества;
    • высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
    • выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов;
    • конкретизировать примерами виды социальных норм;
    • характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля;
    • различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах послед-

ствия отклоняющегося поведения для человека и общества;
    • определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкрет-

ной ситуации с точки зрения социальных норм;
    • различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
    • выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить при-

меры способов их разрешения;
    • характеризовать основные принципы национальной политики России на совре-

менном этапе;
    • характеризовать социальные институты семьи и брака;  раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;
    • характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в совре-

менном обществе;
    • высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографиче-

скую ситуацию в стране;
    • формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
    • осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, раци-
онально решать познавательные и проблемные задачи;

    • оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с пози-
ций толерантности.

Политика
    • выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воз-

действия;
    • различать политическую власть и другие виды власти;
    • устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами поли-

тической деятельности;
    • высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в по-

литике;
    • раскрывать роль и функции политической системы;
    • характеризовать государство как центральный институт политической системы;
    • различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режи-

мов различных типов в общественном развитии;
    • обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии;
    • характеризовать демократическую избирательную систему;
    • различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные систе-

мы;
    • устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, рас-

крывать ценностный смысл правового государства;



    • определять роль политической элиты и политического лидера в современном об-
ществе;

    • конкретизировать примерами роль политической идеологии;
    • раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
    • формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плю-

рализма в современном обществе;
    • оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
    • иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
    • различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного полити-

ческого участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в полити-
ке.

Правовое регулирование общественных отношений
    • сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
    • выделять основные элементы системы права;
    • выстраивать иерархию нормативных актов;
    • выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
    • различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, 
с реализацией гражданами своих прав и свобод;

    • обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражда-
нина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституци-
онных обязанностей;

    • аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характери-
зовать способы защиты экологических прав;

    • раскрывать содержание гражданских правоотношений;
    • применять полученные знания о нормах гражданского права в практических си-

туациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
    • различать организационно-правовые формы предприятий;
    • характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
    • давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъек-

тов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
    • находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема 

в образовательные организации профессионального и высшего образования;
    • характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового дого-

вора;
    • иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспече-

ния;
    • извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных ис-

точниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
    • объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
    • Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседнев-

ной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
    • применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учеб-

ной деятельности и повседневной жизни;
    • оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
    • характеризовать основные методы научного познания;
    • выявлять особенности социального познания;
    • различать типы мировоззрений;
    • объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в по-

нимании природы человека и его мировоззрения;



    • выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументиро-
вать ее.

    • Общество как сложная динамическая система
    • Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом;
    • выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития;
    • систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине  общества  (его  структурных  элементов,  процессов,  понятий)  и  представлять  ее  в 
разных формах (текст, схема, таблица).

Экономика
    • выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
    • выявлять противоречия рынка;
    • раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
    • раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
    • обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
    • различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
    • определять практическое назначение основных функций менеджмента;
    • определять место маркетинга в деятельности организации;
    • применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя;
    • оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
    • раскрывать фазы экономического цикла;
    • высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 
оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;

    • извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций обще-
мирового экономического развития, экономического развития России.

Социальные отношения
    • выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
    • высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях;
    • анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения соци-

альных конфликтов;
    • выражать собственное отношение к различным способам разрешения социаль-

ных конфликтов;
    • толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этни-

ческим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современ-
ном мире;

    • находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития се-
мьи в современном обществе;

    • выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на осно-
ве анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;

    • выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опо-
рой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;

    • анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в Рос-
сии.

Политика
    • находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
    • выделять основные этапы избирательной кампании;
    • в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;



    • отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местно-
го самоуправления;

    • самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельно-
сти политических лидеров;

    • характеризовать особенности политического процесса в России;
    • анализировать основные тенденции современного политического процесса.
Правовое регулирование общественных отношений
    • действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач 

в разных сферах общественных отношений;
    • перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
    • характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
    • ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
    • выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и госу-

дарства;
    • применять  знание  основных норм  права  в  ситуациях  повседневной  жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;
    • оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответ-

ствия закону;
    • характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противо-
действии терроризму.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета Химия

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  Химия  составлена  на  основе  учебно- 
методического  комплекта  по  химии  для  10-11  классов  под  редакцией  Рудзитиса  Г.  Е., 
Фельдмана  Ф.  Г.,  с  учетом  учебного  плана  образовательного  учреждения,  а  также 
образовательных потребностей  и  запросов  участников  образовательного  процесса.  Целью 
обучения  является  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  математического 
развития  каждого  ученика  на  уровне,  соответствующем  его  возрастным  особенностям  и 
возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки для 
успешного  обучения  в  основной  школе.  Предметные  результаты  освоения  программы 
отражают:

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 
их  превращениях  и  практическом  применении;  овладение  понятийным  аппаратом  и 
символическим языком химии;

2)  осознание  объективной  значимости  основ  химической  науки  как  области 
современного  естествознания,  химических  превращений  неорганических  и  органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 
материальном единстве мира;

3)  овладение  основами  химической  грамотности:  способностью  анализировать  и 
объективно  оценивать  жизненные  ситуации,  связанные  с  химией,  навыками  безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 
планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 
среды;

4)  формирование  умений  устанавливать  связи  между  реально  наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире,  объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 
применения веществ от их свойств;

5)  приобретение  опыта  использования  различных  методов  изучения  веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 
использованием лабораторного оборудования и приборов;



6)  формирование  представлений  о  значении  химической  науки  в  решении 
современных  экологических  проблем,  в  том  числе  в  предотвращении  техногенных  и 
экологических катастроф;

В соответствии с учебным планом содержание учебного предмета Химия включает 
68 часов (10 класс - 34 ч. – 1 час в неделю, 11 класс - 34 ч. – 1 час в неделю).

     Аннотация к рабочей программе учебного предмета Физика

Рабочая  программа по  учебному предмету  Физика  составлена  на  основе  рабочей 
программы  по линии УМК В.А.Касьянов физика углубленный уровень 10 - 11 класса, с уче-
том учебного плана образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и 
запросов участников образовательного процесса. Целью обучения является создание благо-
приятных условий для полноценного физического развития каждого ученика на уровне, соот-
ветствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 
достаточной физической подготовки для успешного обучения в средней школе. Предметные 
результаты освоения программы отражают:

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, зако-
нах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в зем-
ных условиях;

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физиче-
ские явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих фи-
зических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, форму-
лируя цель исследования;

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экс-
периментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения до-
стоверности полученного результата;

5)  сформированность  умений прогнозировать,  анализировать  и  оценивать  послед-
ствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процес-
сами, с позиций экологической безопасности.

В соответствии с учебным планом содержание учебного предмета Физика включает 
340 часов (10 класс -  170 ч. – 5 часов в неделю, 11 класс - 170 ч. – 5 часов в неделю).

     Аннотация к рабочей программе учебного предмета Астрономия
     
Рабочая программа по учебному предмету Астрономия составлена на основе рабочей 

программы   Е.К. Страут  «Астрономия» базовый уровень   10-  11 классы, с учетом учебного 
плана  образовательного  учреждения,  а  также  образовательных  потребностей  и  запросов 
участников образовательного процесса.  Целью обучения является создание благоприятных 
условий для полноценного астрономического развития каждого ученика на уровне, соответ-
ствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и до-
статочной астрономической подготовки для успешного обучения в средней школе. Предмет-
ные результаты освоения программы отражают:

1)  сформированность  представлений  о  строении  Солнечной  системы,  эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятель-

ности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.



В соответствии с учебным планом содержание учебного предмета Физика включает 
34 часов ( 11 класс - 34 ч. – 1 час в неделю).

     
     Аннотация к рабочей программе элективного курса 

 Решение задач по физике

Элективный курс «Решение задач  по физике» в целях обеспечения принципа вариа-
тивности и учета индивидуальных потребностей обучающихся призван реализовать следую-
щую функцию: расширить, углубить, дополнить изучение учебного предмета физика. 

Программа элективного курса «Решение задач повышенной сложности по физике» 
для образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования 
разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (с последующими изменениями);

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 
Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об утвер-
ждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,  которые допус-
каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования”;

-  Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-
нию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з);

- Основная образовательная программа среднего общего образования   МБОУ ВМР 
«Васильевская средняя школа»; 

- «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Вологодского муниципального района «Васильевская средняя школа»

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования,  утвержденным приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 года № 1015 (с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиП 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций  дополнительного  образования  детей»  (зарегистрировано  в  Минюсте  РФ 
20.08.2014, per. № 33660).

Программа элективного курса обеспечивает: 
- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
-  общеобразовательную,  общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 
- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 
- развитие навыков самообразования и проектирования; 
- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 
- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной дея-

тельности, профессионального самоопределения обучающихся. 



Программа разработана с учетом содержания: 
- примерной программы по физике на профильном уровне на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования; 
- «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», со-

ставитель: В.А. Коровин, - «Дрофа», 2007 г.; 
- Элективный курс «Методы решения физических задач» 10 -11 класс. Н.И.Зорин. М; 

Вако,2007г. (мастерская учителя)
Цели и задачи элективного курса.
Цели:
    1. Создание условий для развития личности ребенка.
    2. Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретен-

ных знаниях, умениях, навыках и способах практической деятельности.
    3. Приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности при реше-

нии задач
    4. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
    5. Подготовка к осуществлению осознанного выбора профессиональной ориента-

ции. 
Задачи:
Образовательные: способствовать самореализации  в изучении конкретных тем фи-

зики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как науки, зна-
комить  учащихся с  последними достижениями науки  и  техники,  формировать  представи-
телей о классификации, приемах и методах решения школьных физических задач, научить 
решать задачи нестандартными методами, развитие познавательных интересов при выполне-
нии экспериментальных исследований с использованием информационных технологий, под-
готовить к успешной сдачи ЕГЭ по физике.

Воспитательные: воспитание убежденности в возможности познания законов приро-
ды, в необходимости разумного использования достижений науки и техники, воспитание ува-
жения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой 
культуры.

Развивающие: совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 
развитие умений и навыков учащихся самостоятельно работать с научно-популярной литера-
турой,  умений  практически  применять  физические  знания  в  жизни,  развитие  творческих 
способностей, формирование у учащихся активности и самостоятельности, инициативы. По-
вышение культуры общения и поведения. 

Плпнируемые результаты освоения программы элективного курса по физике “Реше-
ние задач повышенной сложности по физике” 

Освоение содержания элективного предмета по физике (профильный уровень) обес-
печивает достижение личностных, метапредметных, предметных результатов, установленных 
по требованиям ФГОС СОО 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазви-
тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целе-
направленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели 
и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентично-
сти в поликультурном социуме; 

-  метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные поня-
тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 
в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образователь-
ной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной дея-
тельности; 



-  предметным, включающим освоенные обучающимися в  ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по по-
лучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,  формирование  научного 
типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и прие-
мами 

Предметные результаты изучения элективного предмета “Решение задач повышен-
ной сложности по физике”: 

1. сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; пони-
мание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

2. владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, зако-
нами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3. владение основными методами научного познания, используемыми в физике: на-
блюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать  зависимость  между  физическими  величинами,  объяснять  полученные  ре-
зультаты и делать выводы; 

4. сформированность умения решать физические задачи; 
5. сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повсед-
невной жизни; 

6. сформированность собственной позиции по отношению к физической информа-
ции, получаемой из разных источников; 

7. сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, зако-
нах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 
8.  сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физиче-

ские явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

9. владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих фи-
зических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, форму-
лируя цель исследования; 

10.  владение методами самостоятельного  планирования и  проведения физических 
экспериментов,  описания и анализа  полученной измерительной информации,  определения 
достоверности полученного результата; 

11. сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать послед-
ствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процес-
сами, с позиций экологической безопасности. 

Аннотация к рабочей программе 
учебного предмета Биология

 
Рабочая программа по учебному предмету Биология (базовый уровень) разработана в 

соответствии с нормативными актами:
- Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№  413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
среднего общего образования» (с последующими изменениями);

- Приказ  Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 года № 712 "О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся". (Зарегистрирован 25.12.2020 № 61828);



-  Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего, 
основного общего и среднего общего образования”;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность" (с изменениями и дополнениями);

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему 
образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з);

    • Основная образовательная программа среднего общего образования   МБОУ 
ВМР «Васильевская средняя школа»; 

    • «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 
и  промежуточной  аттестации  обучающихся  Муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  Вологодского  муниципального  района  «Васильевская 
средняя школа»

    • Предметная линия учебников «Линия жизни», 10-11 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных  организаций:  базовый  уровень  /В.В.  Пасечник,  Г.Г.Швецов,  Т.  М. 
Ефимова, М.: Просвещение, 2017

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета.
1.1. Личностные результаты. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 
отражать:

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства  ответственности перед Родиной,  гордости за  свой край,  свою Родину,  прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 
флаг, гимн);

2)  гражданскую  позицию  как  активного  и  ответственного  члена  российского 
общества,  осознающего свои конституционные права и обязанности,  уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические 
ценности;

3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню 

развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с 
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6)  толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие  цели  и  сотрудничать  для  их  достижения,  способность  противостоять  идеологии 
экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других 
видах деятельности;

8)  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих 
ценностей;



9)  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности;

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;

11)  принятие  и  реализацию  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни, 
потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях  спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

12)  бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и 
психологическому  здоровью,  как  собственному,  так  и  других  людей,  умение  оказывать 
первую помощь;

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности;

15)  ответственное отношение  к  созданию семьи на  основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

1.2. Метапредметные результаты 
    • Регулятивные универсальные учебные действия
    • Выпускник научится:
    • самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;
    • оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в 

деятельности,  собственной  жизни  и  жизни  окружающих  людей,  основываясь  на 
соображениях этики и морали;

    • ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях;

    • оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели;

    • выбирать путь достижения цели,  планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

    • организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;

    • сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия
    • Выпускник научится: 
    • искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 
и познавательные) задачи;

    • критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию с  разных  позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

    • использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках;

    • находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого;  спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

    • выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;



    • выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

    • менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
    • Коммуникативные универсальные учебные действия
    • Выпускник научится:
    • осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой  коммуникации  исходя  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  не 
личных симпатий;

    • при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

    • координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и 
комбинированного взаимодействия;

    • развернуто,  логично и точно излагать  свою точку зрения с  использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

    • распознавать  конфликтогенные ситуации и предотвращать  конфликты до их 
активной  фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая 
личностных оценочных суждений.

1.3.Предметные результаты:
    • В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования:
    • Выпускник на базовом уровне научится:
    • раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей;
    • понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
    • понимать  смысл,  различать  и  описывать  системную  связь  между 

основополагающими  биологическими  понятиями:  клетка,  организм,  вид,  экосистема, 
биосфера;

    • использовать основные методы научного познания в учебных биологических 
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 
объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;

    • формулировать  гипотезы  на  основании  предложенной  биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез;

    • сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;

    • обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;

    • приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);

    • распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 
на  схематических  изображениях;  устанавливать  связь  строения  и  функций  компонентов 
клетки, обосновывать многообразие клеток;

    • распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
    • описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;
    • объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
    • классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных  признаков  (типы  питания,  способы  дыхания  и  размножения,  особенности 
развития);

    • объяснять причины наследственных заболеваний;
    • выявлять  изменчивость  у  организмов;  объяснять  проявление  видов 

изменчивости,  используя  закономерности  изменчивости;  сравнивать  наследственную  и 
ненаследственную изменчивость;



    • выявлять  морфологические,  физиологические,  поведенческие  адаптации 
организмов к среде обитания и действию экологических факторов;

    • составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
    • приводить  доказательства  необходимости  сохранения  биоразнообразия  для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;
    • оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников,  выделять  необходимую  информацию  для  использования  ее  в  учебной 
деятельности и решении практических задач;

    • представлять  биологическую информацию в виде текста,  таблицы,  графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;

    • оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственной жизни;

    • объяснять  негативное  влияние  веществ  (алкоголя,  никотина,  наркотических 
веществ) на зародышевое развитие человека;

    • объяснять последствия влияния мутагенов;
    • объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
    • Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
    • давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям, 

закономерностям,  используя биологические теории (клеточную, эволюционную),  учение о 
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;

    • характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности;

    • сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
    • решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
    • решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 
(для многоклеточных организмов);

    • решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 
моногибридного  скрещивания,  применяя  законы  наследственности  и  используя 
биологическую терминологию и символику;

    • устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 
схеме родословной, применяя законы наследственности;

    • оценивать  результаты  взаимодействия  человека  и  окружающей  среды, 
прогнозировать  возможные  последствия  деятельности  человека  для  существования 
отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.

Аннотация к рабочей программе элективного курса 
Решение задач по биологии 

Программа элективного курса Решение задач по  биологии   составлена с учетом 
современных требований и с опорой на нормативные источники:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего 
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ  Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 года № 712 "О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся". (Зарегистрирован 25.12.2020 № 61828);

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего, 
основного общего и среднего общего образования”;



-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  9  июня  2016  г.  №  699  “Об 
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые 
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 
образования”

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 
одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему 
образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з);

- Основная образовательная программа среднего общего образования   МБОУ ВМР 
«Васильевская средняя школа»; 

- «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной  аттестации  обучающихся  Муниципального  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения  Вологодского  муниципального  района  «Васильевская 
средняя школа»

- М.В. Ермакова, В.Б. Захаров Задачи по молекулярной биологии и генетике. Теория 
и практика. Учебное пособие. 10-11 классы. М.: ООО «Русское слово», 2019 год;

- 

Элективный  курс  Решение  задач  по  биологии  включает  материал  по  разделу 
биологии  «Молекулярная  биология.  Основы  генетики  и  селекции.  Решение  генетических 
задач»  и  расширяет  рамки  учебной  программы.  Важная  роль  отводится  практической 
направленности данного курса как возможности качественной подготовки к заданиям ЕГЭ из 
части  С.  Генетические  задачи  включены  в  кодификаторы  ЕГЭ  по  биологии,  причем   в 
структуре экзаменационной работы считаются  заданиями повышенного уровня сложности. 

Программа курса рассчитана на 136 часов (2 часа в неделю в 10 и 11 классе). 
Основная  цель  элективного  курса  –  углубление  базовых  знаний  учащихся  по 

биологии,  систематизация,  подкрепление  и  расширение  знаний  об  основных  свойствах 
живого: наследственности и изменчивости, развитие познавательной активности, умений и 
навыков  самостоятельной  деятельности,  творческих  способностей  учащихся,  интереса  к 
биологии как науке, формирование представлений о профессиях, связанных с биологией и 
генетикой.

Задачи курса:
    • формирование естественно – научного мировоззрения;
    • углубление теоретических знаний по генетике;
    • развитие  умения  использовать  знания  на  практике,  в  том  числе  и  в 

нестандартных ситуациях;
    • развитие умений и навыков самостоятельной деятельности;
    • развитие общебиологических знаний и умений;
    • формирование потребности в приобретении новых знаний;
    • развитие творческих способностей учащихся.
Курс опирается на знания и умения учащихся, полученные при изучении биологии. В 

процессе  занятий  предполагается  закрепление  учащимися  опыта  поиска  информации, 
совершенствование умений делать доклады, сообщения, закрепление навыка решения задач 
по  молекулярной  биологии  и  генетических  задач  различных  уровней  сложности, 
возникновение стойкого интереса к одной из самых перспективных биологических наук – 
генетике.

Данный курс включает теоретические занятия и практическое решение задач.
Учебное пособие:  Задачи по молекулярной биологии и генетике.  М. В.  Ермакова, 

В.Б. Захаров. Теория и практика. Инновационная школа. «Русское слово».
        Планируемые результаты освоения курса 
В результате изучения программы элективного курса учащиеся должны
Знать: 



    • общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и 
формирования признаков; специфические термины и символику, используемые при решении 
генетических задач и задач по молекулярной биологии

    • законы Менделя и их цитологические основы
    • виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; виды 

скрещивания
    • сцепленное наследование признаков, кроссинговер
    • наследование признаков, сцепленных с полом
    • генеалогический метод, или метод анализа родословных, как фундаментальный и 

универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека
    • популяционно-статистический  метод  –  основу  популяционной  генетики  (в 

медицине применяется при изучении наследственных болезней).
Уметь:
    • объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание 

генетической задачи; 
    • применять термины по генетике, символику при решении генетических задач; 
    • решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания; 
    • анализировать  и  прогнозировать  распространенность  наследственных 

заболеваний в последующих поколениях 
    • описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных 

генов; 
    • находить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях в 

различных  источниках  (учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:

    • профилактики наследственных заболеваний; 
    • оценки опасного  воздействия  на  организм человека  различных загрязнений 

среды как одного из мутагенных факторов;
    • оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).

Личностные  УУД обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию  учащихся 
(умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми  этическими  принципами,  знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 
следует выделить три вида действий:

    • самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
    • смыслообразование -  установление учащимися  связи между целью учебной 

деятельности  и  ее  мотивом,  другими  словами,  между  результатом  учения  и  тем,  что 
побуждает  деятельность,  ради  чего  она  осуществляется.  Учащийся  должен  задаваться 
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 
него;

    • нравственно-этическая  ориентация  -  действие  нравственно  –  этического 
оценивания усваиваемого содержания,  обеспечивающее личностный моральный выбор на 
основе социальных и личностных ценностей.

Регулятивные  УУД обеспечивают  организацию  учащимся  своей  учебной 
деятельности. К ним относятся следующие:

    • целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

    • планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

    • прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения;  его 
временных характеристик;



    • контроль  в  форме сличения способа  действия  и  его  результата  с  заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений от него;

    • коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;

    • оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;

    • саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому  усилию  –  выбору  в  ситуации  мотивационного  конфликта  и  к  преодолению 
препятствий.

Познавательные  УУД включают  общеучебные,  логические  действия,  а  также 
действия постановки и решения проблем.

Общеучебные универсальные действия:
    • самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
    • поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
    • структурирование знаний;
    • осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и 

письменной форме;
    • выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от 

конкретных условий;
    • рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и 

результатов деятельности;
    • смысловое чтение;  понимание и  адекватная  оценка языка средств  массовой 

информации;
    • постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-

символические действия:
    • моделирование;
    • преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих 

данную предметную область.
Логические универсальные действия:
    • анализ;
    • синтез;
    • сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;
    • подведение под понятие, выведение следствий;
    • установление причинно-следственных связей;
    • построение логической цепи рассуждений;
    • доказательство;
    • выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
    • формулирование проблемы;
    • самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  и  взрослыми. 
Видами коммуникативных действий являются:

    • планирование  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками  – 
определение целей, функций участников, способов взаимодействия;

    • постановка  вопросов  –  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе 
информации;



    • разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;

    • управление  поведением  партнера  –  контроль,  коррекция,  оценка  действий 
партнера;

    • умение  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  свои  мысли  в 
соответствии  с  задачами  и  условиями  коммуникации,  владение  монологической  и 
диалогической  формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими 
нормами родного языка.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
Физическая культура

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  Физической  культуре  составлена  на 
основе  учебно-методического  комплекта  по  физической  культуре  для  10-11 классов  под 
редакцией  В.И.  Ляха с  учетом  учебного  плана  образовательного  учреждения,  а  также 
образовательных потребностей  и  запросов  участников  образовательного  процесса.  Общей 
целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на 
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в  коллективных  формах  занятий 
физическими упражнениями. Предметные результаты освоения программы отражают:

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к 
труду и обороне" (ГТО);

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)
2)  владение  современными  технологиями  укрепления  и  сохранения  здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью;

3)  владение  основными  способами  самоконтроля  индивидуальных  показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 
качеств;

4)  владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности, 
использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

5)  владение  техническими  приемами  и  двигательными  действиями  базовых  видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;

В соответствии с учебным планом содержание учебного предмета Физическая культура 
включает 136 часов (10 класс - 68 ч. – 2 часа в неделю, 11 класс - 68 ч. – 2 часа в неделю).

   

  Аннотация к рабочей программе элективного  курса
   Избранные вопросы математики

Рабочая  программа  по  элективному  курсу   «Избранные  вопросы  математики» 
ориентирована на обучающихся 11 класса и составлена на основе:

- Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» (с последующими изменениями);

- Концепция  развития  математического  образования  в  Российской  Федерации, 
утверждена распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 



413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (с последующими изменениями); 

- Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования, 
одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему 
образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з);

Рабочая программа элективного курса «Решение нестандартных задач по математике» 
ориентирована  на использование учебников:

- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый 
и углубленный уровни). В 2 частях; под ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2020:

- Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 
классы. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / 
Л.С. Атанасян. - М.: Просвещение, 2020

На изучение элективного курса «Избранные вопросы математики » в 11 классе учебным 
планом среднего общего образования МБОУ ВМО «Васильевская средняя школа»  отводится 
1 час в неделю, 34 часов в год (34 учебных недель).

Цель освоения программы элективного курса «Избранные вопросы математики» в 11 
классе  - обеспечение возможности успешной сдачи государственной итоговой аттестации по 
программе среднего общего образования

Планируемые результаты освоения курса 
«Избранные вопросы математики»
Программа  предполагает  достижение  выпускниками  старшей  школы  следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.
В личностных результатах сформированность:
 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

математики и общественной практики ее применения;
 основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с  общечеловеческими 

ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовности  и  способности  к 
самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности  с  применением  методов 
математики;

 готовности  и  способности  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на 
протяжении  всей  жизни;  сознательного  отношения  к  непрерывному  образованию  как 
условию  успешной  профессиональной  и  общественной  деятельности  на  основе  развитой 
мотивации  учебной  деятельности  и  личностного  смысла  изучения  математики, 
заинтересованности  в  приобретении  и  расширении  математических  знаний  и  способов 
действий,

 осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории;
 осознанного  выбора  будущей  профессии,  ориентированной  на  применение 

математических  методов  и  возможностей  реализации  собственных  жизненных  планов; 
отношения к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем;

 логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 
высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 
формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.).

Личностные результаты отражают, в том числе в части:
Патриотического воспитания:
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 
использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.

Гражданского  воспитания  и  нравственного  воспитания  детей  на  основе  российских 
традиционных ценностей:

готовностью  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав, 
представлением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 



процедур  гражданского  общества  (выборы,  опросы  и  пр.);  готовностью  к  обсуждению 
этических проблем, связанных с практическим

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов 
в деятельности учёного.

Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания):
ориентацией  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об 

основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  пониманием 
математической  науки  как  сферы  человеческой  деятельности,  этапов  её  развития  и 
значимости  для развития цивилизации;  овладением языком математики и  математической 
культурой  как  средством  познания  мира;  овладением  простейшими  навыками 
исследовательской деятельности.

Физического воспитания и формирования культуры здоровья
готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового  образа  жизни  (здоровое  питание,  сбалансированный режим занятий  и  отдыха, 
регулярная  физическая  активность);  сформированностью  навыка  рефлексии,  признанием 
своего права на ошибку и такого же права другого человека.

Трудового воспитания и профессионального самоопределения
установкой  на  активное  участие  в  решении  практических  задач  математической 

направленности,  осознанием  важности  математического  образования  на  протяжении  всей 
жизни для  успешной профессиональной деятельности  и  развитием необходимых умений; 
осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учётом

личных интересов и общественных потребностей.
Экологического воспитания
ориентацией  на  применение  математических  знаний  для  решения  задач  в  области 

сохранности  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных 
последствий  для  окружающей  среды;  осознанием  глобального  характера  экологических 
проблем и путей их решения.

Эстетического воспитания:
способностью  к  эмоциональному  и  эстетическому  восприятию  математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в 
искусстве.

Метапредметные  результаты освоения  программы  представлены  тремя  группами 
универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные универсальные учебные действия.
 способность самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения;

 умения  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей, 
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач.

Познавательные универсальные учебные действия.
 умения  находить  необходимую  информацию,  критически  оценивать  и 

интерпретировать  информацию  в  различных  источниках  (в  справочниках,  литературе, 
Интернете),  представлять  информацию  в  различной  форме  (словесной,  табличной, 
графической,  символической),  обрабатывать,  хранить  и  передавать  информацию  в 
соответствии с познавательными или коммуникативными задачами;

 навыков  осуществления  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

 владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения.



Коммуникативные универсальные учебные действия.
 умения  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;

 владения языковыми средствами – умения ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства.

В предметных результатах сформированность:
 представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 
мира;

 представлений  о  математических  понятиях  как  о  важнейших  математических 
моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  разные  процессы  и  явления;  понимание 
возможности аксиоматического построения математических теорий;

 умений  применения  методов  доказательств  и  алгоритмов  решения;  умения  их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 стандартных  приемов  решения  рациональных и  иррациональных,  показательных, 
логарифмических, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;

 умений  обосновывать  необходимость  расширения  числовых  множеств  (целые, 
рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры (решение 
уравнений, основная теорема алгебры);

 умений  описывать  круг  математических  задач,  для  решения  которых  требуется 
введение  новых  понятий  (степень,  арифметический  корень,  логарифм;  синус,  косинус, 
тангенс,  котангенс;  арксинус,  арккосинус,  арктангенс,  арккотангенс;  решать  практические 
расчетные  задачи  из  окружающего  мира,  включая  задачи  по  социально-экономической 
тематике, а также из смежных дисциплин;

 умений  приводить  примеры  реальных  явлений  (процессов),  количественные 
характеристики  которых  описываются  с  помощью  функций;  использовать  готовые 
компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с 
опорой  на  их  графики;  соотносить  реальные  зависимости  из  окружающей  жизни  и  из 
смежных  дисциплин  с  элементарными  функциями,  делать  выводы  о  свойствах  таких 
зависимостей;

 умений  объяснять  на  примерах  суть  методов  математического  анализа  для 
исследования  функций;  объяснять  геометрический,  и  физический  смысл  производной; 
пользоваться понятием производной для решения прикладных задач и при описании свойств 
функций.

Результаты изучения элективного курса по выбору обучающихся должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета,  курса:  развитие  общей  культуры  обучающихся,  их  мировоззрения,  ценностно-
смысловых  установок,  развитие  познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных 
способностей,  готовности  и  способности  к  саморазвитию  и  профессиональному 
самоопределению;

2)  овладение  систематическими  знаниями  и  приобретение  опыта  осуществления 
целесообразной и результативной деятельности;

3)  развитие  способности  к  непрерывному  самообразованию,  овладению  ключевыми 
компетентностями,  составляющими  основу  умения:  самостоятельному  приобретению  и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции;

4)  обеспечение  академической  мобильности  и  (или)  возможности  поддерживать 
избранное направление образования;

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.



  Аннотация к рабочей программе элективного  курса
   Избранные вопросы истории

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  элективного  курса  по  истории  на  уровне  среднего  общего 

образования составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной 
образовательной  программы,  представленных  в  Федеральном  государственном 
образовательном  стандарте  среднего  общего  образования,  а  также  с  учетом  федеральной 
рабочей программы воспитания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА элективного курса «Избранные вопросы истории»
Место  элективного  курса  в  системе  школьного  образования  определяется  его 

познавательным и мировоззренческим значением, вкладом в становление личности молодого 
человека.  История  представляет  собирательную  картину  жизни  людей  во  времени,  их 
социального,  созидательного,  нравственного  опыта.  Она  служит  важным  ресурсом 
самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 
уровня своей  страны и  мира в  целом.  История  дает  возможность  познания и  понимания 
человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ элективного курса «Избранные вопросы истории»

Общей целью школьного исторического образования является формирование и развитие 
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 
ориентиров  на  основе  осмысления  и  освоения  исторического  опыта  своей  страны  и 
человечества  в  целом,  активно  и  творчески  применяющего  исторические  знания  и 
предметные  умения  в  учебной  и  социальной  практике.  Данная  цель  предполагает 
формирование  у  обучающихся  целостной  картины  российской  и  мировой  истории, 
понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его 
культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции 
по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

Задачи  изучения  истории  на  всех  уровнях  общего  образования  определяются 
Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 
«Об образовании в Российской Федерации»).

МЕСТО  элективного курса «Избранные вопросы истории»

Программа  элективного  курса  «Избранные  вопросы  истории»  составлена  с  учетом 
количества часов, отводимого на изучение предмета «История» учебным планом: в 11 классе 
по 1 учебному часу в неделю при 34 учебных неделях.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ элективного курса «Избранные вопросы 
истории»

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным и 
предметным  результатам  освоения  школьниками  учебных  программ  по 
общеобразовательным предметам.  В соответствии с данными требованиями к важнейшим 
личностным  результатам  изучения  истории  в  старшей  общеобразовательной  школе  на 
базовом уровне относятся следующие убеждения и качества:

в  сфере  гражданского  воспитания:  осмысление  сложившихся  в  российской  истории 
традиций  гражданского  служения  Отечеству;  сформированность  гражданской  позиции 
обучающегося  как  активного  и  ответственного  члена  российского  общества;  осознание 
исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 
обязанностей,  уважение  закона  и  правопорядка;  принятие  традиционных  национальных, 



общечеловеческих  гуманистических  и  демократических  ценностей;  готовность 
противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по 
социальным,  религиозным,  расовым,  национальным  признакам;  готовность  вести 
совместную  деятельность  в  интересах  гражданского  общества,  участвовать  в 
самоуправлении в школе  и  детско-юношеских организациях;  умение взаимодействовать  с 
социальными институтами  в  соответствии  с  их  функциями  и  назначением;  готовность  к 
гуманитарной и волонтерской деятельности; 

в  сфере  патриотического  воспитания:  сформированность  российской  гражданской 
идентичности,  патриотизма,  уважения  к  своему  народу,  чувства  ответственности  перед 
Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 
многонационального народа России;  ценностное отношение к государственным символам, 
историческому  и  природному  наследию,  памятникам,  традициям  народов  России, 
достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, 
готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу;

в  сфере  духовно-нравственного  воспитания:  личностное  осмысление  и  принятие 
сущности  и  значения  исторически  сложившихся  и  развивавшихся  духовно-нравственных 
ценностей  российского  народа;  сформированность  нравственного  сознания,  этического 
поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные 
решения,  ориентируясь  на  морально-нравственные  ценности  и  нормы  современного 
российского  общества;  понимание  значения  личного  вклада  в  построение  устойчивого 
будущего; ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 
осознание  значения  создания  семьи  на  основе  принятия  ценностей  семейной  жизни  в 
соответствии с традициями народов России; 

в  сфере  эстетического  воспитания:  представление  об  исторически  сложившемся 
культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды 
искусства,  традиции  и  творчество  своего  и  других  народов,  ощущать  эмоциональное 
воздействие  искусства;  осознание  значимости  для  личности  и  общества  наследия 
отечественного  и  мирового  искусства,  этнических  культурных  традиций  и  народного 
творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений;

в  сфере  физического  воспитания:  осознание  ценности  жизни  и  необходимости  ее 
сохранения  (в  том  числе  на  основе  примеров  из  истории);  представление  об  идеалах 
гармоничного физического и духовного развития человека в  исторических обществах и  в 
современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 
образ жизни; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 
деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности человека; представление о разнообразии существовавших в прошлом 
и современных профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 
деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию 
на протяжении всей жизни;

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 
людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность 
экологической  культуры,  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на 
состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 
проблем;  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  природной  и 
социальной среде;

в  понимании  ценности  научного  познания:  сформированность  мировоззрения, 
соответствующего  современному  уровню  развития  исторической  науки  и  общественной 
практики,  основанного  на  диалоге  культур,  способствующего  осознанию  своего  места  в 
поликультурном  мире;  осмысление  значения  истории  как  знания  о  развитии  человека  и 
общества,  о  социальном  и  нравственном  опыте  предшествующих  поколений; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 



людьми  и  познания  мира;  овладение  основными  навыками  познания  и  оценки  событий 
прошлого  с  позиций  историзма,  готовность  к  осуществлению  учебной  проектно-
исследовательской деятельности в сфере истории.

Изучение  истории  способствует  также  развитию  эмоционального  интеллекта 
школьников,  в  том  числе  самосознания  (включая  способность  осознавать  на  примерах 
исторических  ситуаций  роль  эмоций  в  отношениях  между  людьми,  понимать  свое 
эмоциональное  состояние,  соотнося  его  с  эмоциями  людей  в  известных  исторических 
ситуациях);  саморегулирования,  включающего  самоконтроль,  умение  принимать 
ответственность  за  свое  поведение,  способность  адаптироваться  к  эмоциональным 
изменениям  и  проявлять  гибкость,  быть  открытым  новому;  внутренней  мотивации, 
включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение 
действовать,  исходя  из  своих  возможностей;  эмпатии  (способность  понимать  другого 
человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность 
выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения 
своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения).

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапредметные результаты изучения истории в старшей общеобразовательной школе 
на базовом уровне выражаются в следующих качествах и действиях.

В сфере универсальных учебных познавательных действий:
владение  базовыми  логическими  действиями:  формулировать  проблему,  вопрос, 

требующий решения; устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 
классификации и обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и критерии 
их достижения; выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
разрабатывать  план  решения  проблемы  с  учетом  анализа  имеющихся  ресурсов;  вносить 
коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям;

владение  базовыми  исследовательскими  действиями:  определять  познавательную 
задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 
владеть  навыками  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности;  осуществлять 
анализ  объекта  в  соответствии  с  принципом  историзма,  основными  процедурами 
исторического познания; систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в 
форме  таблиц,  схем);  выявлять  характерные  признаки  исторических  явлений;  раскрывать 
причинно-следственные  связи  событий  прошлого  и  настоящего;  сравнивать  события, 
ситуации,  определяя  основания  для  сравнения,  выявляя  общие  черты  и  различия; 
формулировать  и  обосновывать  выводы;  соотносить  полученный результат  с  имеющимся 
историческим  знанием;  определять  новизну  и  обоснованность  полученного  результата; 
представлять  результаты  своей  деятельности  в  различных  формах  (сообщение,  эссе, 
презентация,  реферат,  учебный  проект  и  др.);  объяснять  сферу  применения  и  значение 
проведенного учебного исследования в современном общественном контексте;

работа  с  информацией:  осуществлять  анализ  учебной  и  внеучебной  исторической 
информации (учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-
ресурсы  и  др.)  –  извлекать,  сопоставлять,  систематизировать  и  интерпретировать 
информацию; различать виды источников исторической информации; высказывать суждение 
о достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 
сформулированным критериям); рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и 
различия  их  свидетельств;  использовать  средства  современных  информационных  и 
коммуникационных  технологий  с  соблюдением  правовых  и  этических  норм,  требований 
информационной безопасности; создавать тексты в различных форматах с учетом назначения 
информации  и  целевой  аудитории,  выбирая  оптимальную  форму  представления  и 
визуализации.

В сфере универсальных коммуникативных действий:
общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах 

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



современности,  выявляя  сходство  и  различие  высказываемых  оценок;  излагать  и 
аргументировать  свою точку  зрения  в  устном высказывании,  письменном тексте;  владеть 
способами  общения  и  конструктивного  взаимодействия,  в  том  числе  межкультурного,  в 
школе  и  социальном  окружении;  аргументированно  вести  диалог,  уметь  смягчать 
конфликтные ситуации;

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 
значение  совместной  деятельности  людей  как  эффективного  средства  достижения 
поставленных  целей;  планировать  и  осуществлять  совместную  работу,  коллективные 
учебные  проекты  по  истории,  в  том  числе  на  региональном  материале;  определять  свое 
участие  в  общей  работе  и  координировать  свои  действия  с  другими  членами  команды; 
проявлять  творчество  и  инициативу  в  индивидуальной  и  командной  работе;  оценивать 
полученные результаты и свой вклад в общую работу.

В сфере универсальных регулятивных действий:
владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы – выявлять 

проблему,  задачи,  требующие  решения;  составлять  план  действий,  определять  способ 
решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и др.; 

владение  приемами  самоконтроля  –  осуществлять  самоконтроль,  рефлексию  и 
самооценку  полученных  результатов;  вносить  коррективы  в  свою  работу  с  учетом 
установленных ошибок, возникших трудностей;

принятие себя и  других – осознавать  свои достижения и  слабые стороны в учении, 
школьном  и  внешкольном  общении,  сотрудничестве  со  сверстниками  и  людьми  старших 
поколений; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для 
совместного решения учебных задач, проблем.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты изучения элективного курса «Избранные вопросы истории» в 
старшей школе  отражены во  ФГОС СОО. Условием достижения  каждого  из  предметных 
результатов  является  усвоение  обучающимися  знаний  и  формирование  умений,  которые 
составляют структуру предметного результата. Ниже представлены предметные результаты 
(базовый  уровень),  указанные  во  ФГОС  СОО  (выделены  курсивом),  и  их  структура, 
отражающая логику их достижения при изучении школьниками истории России и всемирной 
истории ХХ – начала XXI в.

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит 
на  учебном  материале,  изучаемом  в  11  классе.  При  этом  необходимо  учитывать,  что 
достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и 
всемирной истории ХХ – начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам 
истории  нашей  страны  с  древнейших  времен  до  начала  XX  в.  Без  знания  достижений 
народов России, понимания духовных и материальных факторов поступательного развития 
российского общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории 
нашей страны XX – начала XXI в., осознание истоков наших достижений и потерь в этот 
исторический  период.  При  планировании  уроков  следует  предусмотреть  повторение 
изученных  ранее  исторических  событий,  явлений,  процессов,  деятельности  исторических 
личностей нашей страны, связанных с актуальным историческим материалом урока.

Требования к предметным результатам освоения элективного курса 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.

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.

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.

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.

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.

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.
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