
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ревякинская средняя школа» 

Ясногорского района Тульской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 03.06. 2024 г.                                                                          №  172 

     

 

О внесении изменений в Основную образовательную программу начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования  

МОУ «Ревякинская средняя школа» 

 

 

           В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.12.2023 № 1028 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и 

среднего общего образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.02.2024 № 62 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения 

Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных программ основного общего 

образования и среднего общего образования», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования и основного общего образования», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести с 01.09.2024 года изменения в Основную образовательную программу основного 

общего образования и Основную образовательную программу среднего общего 

образования (приложение № 1 к настоящему приказу). 

2. Ввести в действие изменения в ООП ООО и ООП СОО муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ревякинская средняя школа» с 01 сентября 2024 года. 

3. Заместителям директора обеспечить реализацию ООП ООО и ООП СОО с внесенными 

изменениями и дополнениями с 01 сентября 2024 года. 

4. Разместить внесенные изменения в ООП ООО и ООП СОО на официальном сайте школы в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование», в срок 

до 10 сентября 2024 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

                           Директор                                                                Федотова М.Н. 

 



Приложение № 1 к приказу от 03.06.2024 № 172  

«О внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО 

«МОУ Ревякинская средняя школа» 

 

 

 

 Изменения, которые вносятся в Основную образовательную программу начального 
общего образования  

(вступают в силу с 1 сентября 2024 г.) 

 

1) Раздел 3   Содержательный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования   

   п. 3.1.    Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей  

   п.п. 3.1.11.  Название Рабочей программы по учебному предмету «Технология» 

заменить словами «по учебному предмету Труд (технология) по всему тексту.  
        Содержание рабочей программы по учебному предмету «Труд (технология)» 

изложить в редакции в редакции п. 167 (Федеральная рабочая программа по учебному 

предмету "Труд (технология)" приказа Министерства просвещения российской Федерации 

от №171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП 

НОО, ООО и СОО».  
          В соответствии с обновленной ФОП содержание программы по труду (технологии) 

включает характеристику основных структурных единиц (модулей), которые являются 

общими для каждого года обучения:  
-труд, технологии, профессии и производства;  
-технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с пластичными 

материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и другими 

доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома);  
-конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учетом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учетом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации. 

        Планируемые результаты по учебному предмету Труд (технология) изложить в 

редакции п.167(Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Труд 

(технология)" приказа Министерства просвещения российской Федерации от №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, 

ООО и СОО». 

 

"Труд (технология)". 

Пояснительная записка. 

Программа по труду (технологии) на уровне начального общего образования состав-

лена на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приори-

теты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сфор-

мулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основной целью программы по труду (технологии) является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения куль-

турологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствую-



щих им практических умений, приобретение практических умений, необходимых для ра-

зумной организации собственной жизни, воспитание ориентации на будущую трудовую 

деятельность, выбор профессии в процессе практического знакомства с историей ремесел 

и технологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач: 

формирование общих представлений о технологической культуре и организации 

трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (руко-

творном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром приро-

ды, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных произ-

водствах и профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с про-

стейшей технологической документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, тех-

нологиях их обработки и соответствующих умений; 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использова-

ния полученных знаний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельно-

сти в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к конструкторской и 

изобретательской деятельности; 

воспитание уважительного отношения к труду, людям труда, культурным традици-

ям, понимания ценности предшествующих культур, отраженных в материальном мире; 

воспитание понимания социального значения разных профессий, важности ответ-

ственного отношения каждого за результаты труда; 

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморе-

гуляции, активности и инициативности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной дея-

тельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основ-

ных структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обуче-

ния: 

труд, технологии, профессии и производства; 

технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и картоном, с пластич-

ными материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и другими 

доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома); 

конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учетом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и моде-

лирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных мате-

риалов, робототехника (с учетом возможностей материально-технической базы образова-

тельной организации); 

ИКТ (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной орга-

низации). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают 



основами проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт лич-

ности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать ин-

формацию. 

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных свя-

зей с учебными предметами: "Математика" (моделирование, выполнение расчетов, вычис-

лений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, 

телами, именованными числами), "Изобразительное искусство" (использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства 

и дизайна), "Окружающий мир" (природные формы и конструкции как универсальный ис-

точник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этно-

культурные традиции), "Родной язык" (использование важнейших видов речевой деятель-

ности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения ре-

зультатов практической деятельности), "Литературное чтение" (работа с текстами для со-

здания образа, реализуемого в изделии). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения труда (технологии), - 135 часов: 

в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 

часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ре-

сурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в 

изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера - условия 

создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материа-

лах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организа-

ция в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материа-

лов и инструментов, поддержание порядка во время работы, уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемы-

ми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки 

материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка из-

делия, отделка изделия или его деталей. 

Способы разметки деталей: "на глаз" и "от руки", по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с ис-

пользованием рисунков, графических инструкций, простейших схем. Чтение условных 

графических изображений (знание операций, способов и приемов работы, последователь-

ности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другие. Прие-

мы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и другие). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависи-

мости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линей-

ка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приемы изготовления 

изделий доступной по сложности формы из них: разметка "на глаз", отделение части (сте-



кой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространенные виды бумаги, их общие свойства. Простейшие способы 

обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, скле-

ивание и другие. Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования нож-

ниц. 

Виды природных материалов (плоские - листья и объемные - орехи, шишки, семена, 

ветки). Приемы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с по-

мощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные ин-

струменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в 

иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Простые и объемные конструкции из разных материалов (пластические массы, бума-

га, текстиль и другие) и способы их создания. Общее представление о конструкции изде-

лия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции об-

разцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели 

(на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогно-

зирование порядка действий в зависимости от желаемого (необходимого) результата, вы-

бор способа работы в зависимости от требуемого результата (замысла). 

ИКТ. 

Демонстрация учителем подготовленных материалов на информационных носите-

лях. 

Информация. Виды информации. 

     

              Изучение труда (технологии) в 1 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

0У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информаци-

ей как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать ее в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схе-

ма, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассни-

кам, внимание к мнению другого человека; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изу-

ченных тем). 



У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием графи-

ческих инструкций учебника, принимать участие в коллективном построении простого 

плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нем порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе из-

готовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Рукотворный мир - результат труда человека. Элементарные представления об ос-

новном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учетом данного принципа. Общее представ-

ление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраива-

ние последовательности практических действий и технологических операций, подбор ма-

териалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) 

деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением 

этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мир профессий. Мастера и их профессии, правила мастера. 

Культурные традиции. Техника на службе человеку. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Ис-

следование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки мате-

риалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (уголь-

ника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги и другие), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение де-

талей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зави-

симости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, схе-

ма. Чертежные инструменты - линейка, угольник, циркуль. Их функциональное назначе-

ние, конструкция. Приемы безопасной работы колющими инструментами (циркуль). 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. По-

строение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка дета-



лей с использованием простейших чертежей, эскизов. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и по-

строений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги (биговка). Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и про-

дольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные 

на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые ма-

териалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого 

стежка и ее варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и ее варианты 

(крестик, стебельчатая, елочка). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей вы-

кройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изде-

лия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

другие). 

Конструирование и моделирование. 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гар-

моничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 

форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простей-

шему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение эле-

ментарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

ИКТ. 

Демонстрация учителем подготовленных материалов на информационных носите-

лях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

  Изучение труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда универсаль-

ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуника-

тивных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной 

инструкцией; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учетом указанных 

критериев; 

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической рабо-

те; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной формах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информаци-

ей как часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использо-

вать ее в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертеж, эскиз, ри-

сунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать свое мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважи-



тельное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого человека; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать 

их в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изде-

лий, осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договари-

ваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому 

мнению. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогрес-

са. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнооб-

разие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства. Мир профессий. Современные производства и профессии, связан-

ные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках труда (технологии). 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, разме-

ров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представле-

ние). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения при-

родных законов - жесткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устой-

чивая геометрическая форма и другие). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых груп-

пах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ро-

лей (руководитель (лидер) и подчиненный). 

Технологии ручной обработки материалов. 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материа-

лов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изде-

лий, сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их де-

коративно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствую-

щих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и дру-



гие), знание приемов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия, выстраивание последовательности практических действий и техноло-

гических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка материалов, 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в дей-

ствии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объем-

ных изделий из разверток. Преобразование разверток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развертки из-

делия. Разметка деталей с использованием простейших чертежей, эскизов. Решение задач 

на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертеж, эскиз. Выполнение 

измерений, расчетов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отвер-

стий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетка-

ных материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения дета-

лей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя - четырьмя отверстиями). Изготов-

ление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе с 

использованием конструктора по заданным условиям (технико-технологическим, функци-

ональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соеди-

нения деталей набора конструктора, их использование в изделиях, жесткость и устойчи-

вость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (от-

дельных узлов, соединений) с учетом дополнительных условий (требований). Использо-

вание измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мыс-

ленную трансформацию трехмерной конструкции в развертку (и наоборот). 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, по-

лучаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и другие. Современный информационный мир. Персо-

нальный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здо-

ровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки ин-

формации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с ма-

стерами, Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или дру-

гим. 

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсаль-

ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуника-

тивных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несу-

щественных признаков; 



выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учетом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертеж (эскиз) развертки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информаци-

ей как часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет, под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуника-

ции; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для ее решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочеты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 

выбирать себе партнеров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 

по деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей ча-

сти работы. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материа-

лов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть 

как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пено-

пласт и другие). 

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, хи-



мики и другие). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влия-

ние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду, способы ее защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бе-

режное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изде-

лий с учетом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитье, 

вышивка и другие). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или соб-

ственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Со-

здание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических за-

дач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответ-

ствии с дополнительными (измененными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с за-

мыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов раз-

метки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных мате-

риалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чер-

тежных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное представление о видах 

тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использо-

вания. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Подбор текстиль-

ных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой 

деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного 

стежка и ее варианты ("тамбур" и другие), ее назначение (соединение и отделка деталей) и 

(или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). 

Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их об-

работки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

конструктора, по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 

доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах ана-

литического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алго-

ритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование кон-

струкции робота. Презентация робота. 

ИКТ. 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информа-

ции. 



Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, пред-

метной преобразующей деятельности. Работа с подготовленными цифровыми материала-

ми. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, ис-

пользование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсаль-

ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуника-

тивных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических опера-

ций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отдел-

ку изделия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией (устной или письменной); 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изде-

лий) с учетом данных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

и второстепенные составляющие конструкции. 

2. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информа-

цией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проект-

ных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 

использовать средства ИКТ для решения учебных и практических задач, в том числе 

Интернет, под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказы-

вать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремесел в России, высказывать свое отноше-

ние к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Феде-

рации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 



с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жиз-

ни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздни-

ков. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и са-

моконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выпол-

нять ее в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результа-

тами прогнозировать практические "шаги" для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата дея-

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распреде-

лять роли, выполнять функции руководителя или подчиненного, осуществлять продук-

тивное сотрудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в доб-

рожелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложе-

ния и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их 

советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 

Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармониче-

ского сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном 

мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к куль-

турным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эс-

тетические чувства - эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 



проявление устойчивых волевых качеств и способность к саморегуляции: организо-

ванность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных вы-

сказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической дея-

тельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления ин-

формации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять дей-

ствия моделирования, работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оце-

нивать объективность информации и возможности ее использования для решения кон-

кретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в дру-

гих информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе рассматривания изделий декоративно-

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 



рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 

и наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) 

и подчиненного, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при 

необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осу-

ществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять ар-

гументы для защиты продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабо-

чее место, поддерживать порядок на нем в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать 

их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отры-

вание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приемы 

ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, "на глаз", "от руки", выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и другими, сборку изделий с помощью клея, ни-

ток и других; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий "изделие", "деталь изделия", "образец", "заготовка", "мате-

риал", "инструмент", "приспособление", "конструирование", "аппликация"; 

выполнять задания с использованием подготовленного плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учи-

теля), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополни-

тельные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соедине-

ния, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и дру-



гие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: раз-

метка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей "на глаз", "от руки", по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по 

линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытяги-

ванием, отрыванием, сминанием, лепкой и другими способами, собирать изделия с помо-

щью клея, пластических масс и других, эстетично и аккуратно выполнять отделку рас-

крашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструи-

ровать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 

под руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их 

социальное значение. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий "инструкционная" ("технологическая") карта, "чертеж", 

"эскиз", "линии чертежа", "развертка", "макет", "модель", "технология", "технологические 

операции", "способы обработки" и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие), наблю-

дать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изу-

ченных видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструк-

ции, самостоятельно выполнять доступные задания с использованием инструкционной 

(технологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свой-

ства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока 

и другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертежных инструментов (линейки, угольника) с использовани-

ем простейшего чертежа (эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 



оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия "развертка" (трехмерного предмета), соотносить объемную 

конструкцию с изображениями ее развертки; 

отличать макет от модели, строить трехмерный макет из готовой развертки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять по-

движное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, про-

стейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый про-

дукт; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

понимать смысл понятий "чертеж развертки", "канцелярский нож", "шило", "искус-

ственный материал"; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученно-

го); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изу-

ченные и распространенные в крае ремесла; 

называть и описывать свойства наиболее распространенных изучаемых искусствен-

ных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертеж развертки и выполнять разметку разверток с помощью чертежных ин-

струментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 

соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные 

техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 

технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, исполь-

зовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и с использованием 

конструктора по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требова-

ний конструкции; 

знать несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из опыта обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вы-

вода и обработки информации; 



выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и ИКТ для поиска необходимой информации 

при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

на основе полученных знаний и умений; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами, их 

социальное значение. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по труду (технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искус-

ства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осу-

ществлять планирование трудового процесса на основе анализа задания; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую ра-

боту) с использованием инструкционной (технологической) карты или творческого за-

мысла, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приемы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитье и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простей-

шие виды технической документации (чертеж развертки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструк-

ции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с 

заданной функцией на основе усвоенных правил дизайна; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах текстового редактора 

Word, PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументирован-

но представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предла-

гать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем про-

цессе." 

 

  п.п. 3.1.12.      Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура».  
    Содержание рабочей программы по учебному предмету изложить в редакции в 

редакции п.168 (Федеральная рабочая программа по учебному предмету " Физическая ( 

культура" приказа Министерства просвещения российской Федерации от №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, 

ООО и СОО».  



       В соответствии с обновленной ФОП обязательные линии: «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». Обновленный модуль «Дзюдо» новые модули «Коньки», «Теннис», 

«Городошный спорт», «Гольф», «Биатлон», «Роллер спорт», «Скалолазание», 

«Спортивный туризм», «Хоккей на траве», «Ушу», «Чир спорт», «Перетягивание  
каната», «Бокс», «Танцевальный спорт», «Киокусинкай», «Тяжелая атлетика» (с 

учетом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации). 

 2) Раздел 4  Организационный раздел 

п. 4.1.  Учебный план 

    Слова учебный предмет «Технология» заменить словами «Труд (технология) по всему 

тексту.  
      

Изменения, которые вносятся в Основную образовательную программу основного 

общего образования 
(вступают в силу с 1 сентября 2024 г.) 

(за исключением касающихся учебных предметов основного общего образования 

"История", "Обществознание" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России", которые вступают в силу с 1 сентября 2025 г. и применяются при приеме на 

обучение по образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования соответственно, начиная с 2025/26 учебного года). 

1) Раздел 2   Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования        

 п. 2.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов  
          п.п. 2.1.3.  Содержание рабочих программ учебных предметов «Литература», 

изложить в редакции п. 20 (Федеральная рабочая программа по учебному предмету " 

Литература". приказа Министерства просвещения российской Федерации от №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, 

ООО и СОО». 

          Планируемые результаты по учебным предметам Литература, изложить редакции в 

редакции п. 20.8 (Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература")  

приказа Министерства просвещения российской Федерации от № 171 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, 

ООО и СОО». 

2.1.3. Литература  

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читатель-

ского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и 

письменных высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и 

уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких ду-

ховно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, ко-

торые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных националь-

но-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможно-

стей родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культу-

ры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к 



наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам со-

временной литературы, воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему 

достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, форми-

рованию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур, освое-

нию духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных тра-

диций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематиче-

ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений 

человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению ху-

дожественных произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвященных 

литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстетическим вку-

сом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы зна-

ний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художе-

ственных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, со-

поставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, 

творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие уме-

ния выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, выделять 

авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать 

тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возмож-

ность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять 

и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как меж-

ду собой, так и с произведениями других искусств, формировать представления о специ-

фике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе, развивать 

умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, вла-

деть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пе-

ресказа, участвовать в учебном диалоге, воспринимая чужую точку зрения и аргументиро-

ванно отстаивая свою. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 442 часа: в 5, 6, 9 

классах на изучение литературы рекомендуется отводить 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах - 

2 часа в неделю. 

 

Содержание обучения в 5 классе. 

Мифология. 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор. 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов 

мира (не менее трех). 

Литература первой половины XIX в. 

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, "Волк на псарне", "Листы и Корни", 

"Свинья под Дубом", "Квартет", "Осел и Соловей", "Ворона и Лисица" и другие. 



А.С. Пушкин. Стихотворения "Зимнее утро", "Зимний вечер", "Няне" и другие по 

выбору. "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение "Бородино". 

Н.В. Гоголь. Повесть "Ночь перед Рождеством" из сборника "Вечера на хуторе близ 

Диканьки". 

Литература второй половины XIX в. 

И.С. Тургенев. Рассказ "Муму". 

Н.А. Некрасов. Стихотворения "Крестьянские дети", "Школьник". Поэма "Мороз, 

Красный нос" (фрагмент). 

Л.Н. Толстой. Рассказ "Кавказский пленник". 

Литература XIX - XX вв. 

Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX вв. о родной природе и о связи чело-

века с Родиной (не менее пяти стихотворений трех поэтов). Стихотворения А.К. Толстого, 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. 

Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX - XX вв. 

А.П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, "Лошадиная фамилия", "Мальчики", 

"Хирургия" и другие. 

М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, "Галоша", "Леля и Минька", 

"Елка", "Золотые слова", "Встреча" и другие. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 

А.И. Куприн, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Корова", "Никита" и другие. 

В.П. Астафьев. Рассказ "Васюткино озеро". 

Литература XX - начала XXI вв. 

Произведения отечественной литературы на тему "Человек на войне" (не менее 

двух). Например, Л.А. Кассиль "Дорогие мои мальчишки", Ю.Я. Яковлев "Девочки с Ва-

сильевского острова", В.П. Катаев "Сын полка", К.М. Симонов "Сын артиллериста" и дру-

гие. 

Произведения отечественных писателей XX - начала XXI вв. на тему детства (не ме-

нее двух). Например, произведения В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. 

Алексина, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. Коваля, А.А. Лиханова и другие. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычев "Девочка, с которой ничего не случится", "Миллион приключений" 

(главы по выбору) и другие. 

Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (одно по выбору). Р.Г. Гамзатов "Песня соловья"; М. Карим "Эту 

песню мать мне пела". 

Зарубежная литература. 

Г.Х. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, "Снежная королева", "Соловей" 

и другие. 

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл 

"Алиса в Стране Чудес" (главы по выбору), Д. Толкин "Хоббит, или Туда и обратно" (гла-

вы по выбору) и другие. 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. 

Твен "Приключения Тома Сойера" (главы по выбору), Д. Лондон "Сказание о Кише", Р. 

Брэдбери. Рассказы. Например, "Каникулы", "Звук бегущих ног", "Зеленое утро" и другие. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. 

Стивенсон "Остров сокровищ", "Черная стрела" и другие. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Например, Э. Се-

тон-Томпсон "Королевская аналостанка", Д. Даррелл "Говорящий сверток", Д. Лондон 

"Белый клык", Д. Киплинг "Маугли", "Рикки-Тикки-Тави" и другие. 



 

Содержание обучения в 6 классе. 

Античная литература. 

Гомер. Поэмы. "Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 

Фольклор. 

Русские былины (не менее двух). Например, "Илья Муромец и Соловей-разбойник", 

"Садко" и другие. 

Народные песни и поэмы народов России и мира (не менее трех песен и двух поэм). 

Например, "Ах, кабы на цветы да не морозы...", "Ах вы ветры, ветры буйные...", "Черный 

ворон", "Не шуми, мати зеленая дубровушка..." и другие. "Песнь о Роланде" (фрагменты), 

"Песнь о Нибелунгах" (фрагменты). 

Древнерусская литература. 

"Повесть временных лет" (один фрагмент). Например, "Сказание о белгородском ки-

селе", "Сказание о походе князя Олега на Царьград", "Предание о смерти князя Олега". 

Литература первой половины XIX в. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). Например, "Песнь о вещем Олеге", 

"Зимняя дорога", "Узник", "Туча" и другие. Роман "Дубровский". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). Например, "Три пальмы", "Ли-

сток", "Утес" и другие. 

А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Косарь", "Соловей" и дру-

гие. 

Литература второй половины XIX в. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). Например, "Есть в осени первоначаль-

ной...", "С поляны коршун поднялся..." и другие. 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). Например, "Учись у них - у дуба, у бере-

зы...", "Я пришел к тебе с приветом..." и другие. 

И.С. Тургенев. Рассказ "Бежин луг". 

Н.С. Лесков. Сказ "Левша". 

Л.Н. Толстой. Повесть "Детство" (главы). 

А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, "Толстый и тонкий", "Хамелеон", 

"Смерть чиновника" и другие. 

А.И. Куприн. Рассказ "Чудесный доктор". 

Литература XX - начала XXI вв. 

Стихотворения отечественных поэтов начала XX века (не менее двух). Например, 

стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и других. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырех стихотворений 

двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Ю.П. Мориц, 

Д.С. Самойлова и других. 

Проза отечественных писателей конца XX - начала XXI вв., в том числе о Великой 

Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л. Васильев "Экспонат 

N...", Б.П. Екимов "Ночь исцеления", Э.Н. Веркин "Облачный полк" (главы) и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказ "Уроки французского". 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух). Например, Р.П. Погодин "Кирпичные острова", Р.И. Фраерман "Дикая собака Дин-

го, или Повесть о первой любви", Ю.И. Коваль "Самая легкая лодка в мире" и другие. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов. Например, К. 

Булычев "Сто лет тому вперед" и другие. 

Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим "Бессмертие" (фрагменты), Г. 

Тукай "Родная деревня", "Книга", К. Кулиев "Когда на меня навалилась беда...", "Каким 

бы малым ни был мой народ...", "Что б ни делалось на свете...", Р. Гамзатов "Журавли", 

"Мой Дагестан" и другие. 



Зарубежная литература. 

Д. Дефо "Робинзон Крузо" (главы по выбору). 

Д. Свифт "Путешествия Гулливера" (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Ж. Верн "Дети капитана Гранта" (главы по выбору), Х. Ли "Убить пересмеш-

ника" (главы по выбору) и другие. 

 

Содержание обучения в 7 классе. 

Древнерусская литература. 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, "Поучение" Владимира 

Мономаха (в сокращении) и другие. 

Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Во глубине сибирских 

руд...", "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "И.И. Пущину", "На холмах 

Грузии лежит ночная мгла..." и другие. "Повести Белкина" ("Станционный смотритель"). 

Поэма "Полтава" (фрагмент). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Узник", "Парус", 

"Тучи", "Желанье" ("Отворите мне темницу..."), "Когда волнуется желтеющая нива...", 

"Ангел", "Молитва" ("В минуту жизни трудную...") и другие. "Песня про царя Ивана Ва-

сильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова". 

Н.В. Гоголь. Повесть "Тарас Бульба". 

Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла "Записки охотника" (два по выбору). Например, 

"Бирюк", "Хорь и Калиныч" и другие. Стихотворения в прозе. Например, "Русский язык", 

"Воробей" и другие. 

Л.Н. Толстой. Рассказ "После бала". 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Размышления у парадно-

го подъезда", "Железная дорога" и другие. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и другие 

(не менее двух стихотворений по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одна по выбору). Например, "Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил", "Дикий помещик", "Премудрый пискарь" и дру-

гие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не ме-

нее двух). Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф. Купер и другие. 

Литература конца XIX - начала XX вв. 

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, "Тоска", "Злоумышленник" и 

другие. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Старуха 

Изергиль" (легенда о Данко), "Челкаш" и другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). 

Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека и других. 

Литература первой половины XX века. 

А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Алые 

паруса", "Зеленая лампа" и другие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилева, 

М.И. Цветаевой и других. 

В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Необычайное при-

ключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче", "Хорошее отношение к 

лошадям" и другие. 

М.А. Шолохов "Донские рассказы" (один по выбору). Например, "Родинка", "Чужая 



кровь" и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Юшка", "Неизвестный цве-

ток" и другие. 

Литература второй половины XX - начала XXI вв. 

В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, "Чудик", "Стенька Разин", 

"Критики" и другие. 

Стихотворения отечественных поэтов второй половины XX - начала XXI вв. (не ме-

нее четырех стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. 

Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Б.Ш. Окуджавы, Ю.Д. Левитанского и других. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI вв. (не 

менее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. 

Искандера и других. 

Зарубежная литература. 

М. Сервантес. Роман "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме 

"Маттео Фальконе", О. Генри "Дары волхвов", "Последний лист" и другие. 

А. Экзюпери. Повесть-сказка "Маленький принц". 

 

Содержание обучения в 8 классе. 

Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). "Житие Сергия Радонежско-

го", "Житие протопопа Аввакума, им самим написанное". 

Литература XVIII века. 

Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль". 

Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, "К Чаадаеву", "Анчар" и 

другие. "Маленькие трагедии" (одна пьеса по выбору). Например, "Моцарт и Сальери", 

"Каменный гость" и другие. Роман "Капитанская дочка". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Я не хочу, чтоб свет 

узнал...", "Из-под таинственной, холодной полумаски...", "Нищий" и другие. Поэма "Мцы-

ри". 

Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель". Комедия "Ревизор". 

Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, "Ася", "Первая любовь" и дру-

гие. 

Ф.М. Достоевский "Бедные люди", "Белые ночи" (одно произведение по выбору). 

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Отро-

чество" (главы) и другие. 

Литература первой половины XX века. 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

произведения И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и 

других. 

Поэзия первой половины XX века (не менее трех стихотворений на тему "Человек и 

эпоха" по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. 

Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и других. 

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, "Собачье сердце" и другие. 

Литература второй половины XX - начала XXI вв. 

А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа", "Гармонь", "Два 

солдата", "Поединок" и другие). 

А.Н. Толстой. Рассказ "Русский характер". 

М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". 

А.И. Солженицын. Рассказ "Матренин двор". 



Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI вв. (не 

менее двух произведений). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, 

Б.П. Екимова, Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова и других. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. (не менее трех стихотворений двух по-

этов). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, 

К.М. Симонова, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Брод-

ского, А.С. Кушнера и других. 

Зарубежная литература. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, N 66 "Измучась всем, я уме-

реть хочу...", N 130 "Ее глаза на звезды не похожи..." и другие. Трагедия "Ромео и Джуль-

етта" (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия "Мещанин во дворянстве" (фрагменты по выбору). 

 

Содержание обучения в 9 классе. 

Древнерусская литература. 

"Слово о полку Игореве". 

Литература XVIII века. 

М.В. Ломоносов. "Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" и другие стихотворения (по 

выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, "Властителям и судиям", 

"Памятник" и другие. 

Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза". 

Литература первой половины XIX века. 

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (две по выбору). Например, "Светлана", "Невыра-

зимое", "Море" и другие. 

А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума". 

Поэзия пушкинской эпохи (не менее трех стихотворений по выбору). Например, К.Н. 

Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский и другие. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Бесы", "Брожу 

ли я вдоль улиц шумных...", "...Вновь я посетил...", "Из Пиндемонти", "К морю", "К***" 

("Я помню чудное мгновенье..."), "Мадонна", "Осень" (отрывок), "Отцы-пустынники и 

жены непорочны...", "Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...", "Поэт", "Пророк", 

"Свободы сеятель пустынный...", "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "Я вас 

любил: любовь еще, быть может...", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." и другие. 

Поэма "Медный всадник". Роман в стихах "Евгений Онегин". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Выхожу 

один я на дорогу...", "Дума", "И скучно и грустно", "Как часто, пестрою толпою окру-

жен...", "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Нет, не тебя так пылко я 

люблю...", "Нет, я не Байрон, я другой...", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кин-

жал..."), "Пророк", "Родина", "Смерть Поэта", "Сон" ("В полдневный жар в долине Даге-

стана..."), "Я жить хочу, хочу печали..." и другие. Роман "Герой нашего времени". 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". 

Зарубежная литература. 

Данте. "Божественная комедия" (не менее двух фрагментов по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия "Гамлет" (не менее двух фрагментов по выбору). 

И. Гете. Трагедия "Фауст" (не менее двух фрагментов по выбору). 

Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..", "Прощание Наполеона" и другие. Поэма "Паломничество Чайльд-

Гарольда" (один фрагмент по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Напри-

мер, произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и других. 



 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основ-

ного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, обра-

зовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопо-

ставлении с ситуациями, отраженными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием при-

меров из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

использованием примеров из литературы; активное участие в самоуправлении в образова-

тельной организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфес-

сиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литературы народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе от-

раженным в художественных произведениях; уважение к символам России, государствен-

ным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям раз-

ных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в ли-

тературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с 

оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оце-

нивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-

гих народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуни-

кации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических куль-

турных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; 



5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читатель-

ского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического, психического здоровья, со-

блюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернете; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и вы-

страивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других людей, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других людей, опираясь на примеры из лите-

ратурных произведений, управлять собственным эмоциональным состоянием, сформиро-

ванность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека с оценкой поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, обра-

зовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и социаль-

ной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выпол-

нять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью ге-

роев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессио-

нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптиро-

ваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельно-

сти, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы, осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных по-

следствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эко-

логических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произ-

ведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражда-

нина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

среды, готовность к участию в практической деятельности экологической направленно-

сти; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об ос-

новных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой с использованием изученных и самостоятельно прочи-

танных литературных произведений; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овла-

дение основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики литера-

турного образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 



освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответ-

ствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформирован-

ные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей 

литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей ком-

петентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-

дей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других, в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых зна-

ний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учетом влияния 

на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобаль-

ных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым дей-

ствовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-

ные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие как часть познавательных универ-

сальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и других) и явлений (литературных направлений, 

этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литера-

турные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения 

и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассмат-

риваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для вы-

явления закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и про-

цессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными ти-

пами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий 

с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным со-



стоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других лю-

дей, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе ис-

следования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полу-

ченных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в но-

вых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литера-

турной и другой информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диа-

граммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предло-

женным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникатив-

ных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с усло-

виями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литера-

турных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собесед-

нику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дис-

куссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные 

на решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сход-

ство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого экс-

перимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и осо-

бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регуля-

тивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя си-

туации, изображенные в художественной литературе; 



ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, приня-

тие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выби-

рать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и кор-

ректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом ли-

тературном объекте; осуществлять выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального ин-

теллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном обра-

зовании; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать кон-

текст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя примеры из художественной 

литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотно-

шениями литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое же право друго-

го человека; 

принимать себя и других людей, не осуждая; проявлять открытость себе и другим 

людям; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и инди-

видуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновы-

вать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении постав-

ленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литера-

туры и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учетом предпочте-

ний и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между члена-

ми команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "моз-

говые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственно-

сти и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основ-

ного общего образования должны обеспечивать: 



1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонациональ-

ного народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализи-

ровать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину 

мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных 

в них художественных смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлеж-

ность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую 

позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем ре-

алии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе ана-

лиза, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений (ху-

дожественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ; факт и вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, роман-

тизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, коме-

дия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, 

эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литературного произве-

дения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог); авторское отступление, конфликт); система образов; об-

раз автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический ге-

рой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ре-

марка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; 

сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, ги-

пербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; 

повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих 

и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа; афоризм; 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произве-

дения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писате-

лей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и осо-

бенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритек-

стовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сю-

жеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды тек-

ста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произ-

ведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живо-

пись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенно-

стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фраг-

ментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подроб-

ный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 



произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии 

на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 

произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные 

виды цитирования; приводить ссылки на источник информации; редактировать собствен-

ные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изу-

ченных художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубеж-

ной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смысло-

вого чтения и эстетического анализа): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ло-

моносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзи-

на "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; коме-

дия А.С. Грибоедова "Горе от ума", произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма 

"Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", по-

весть "Станционный смотритель"; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Пес-

ня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", по-

эма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: комедия "Реви-

зор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина "Повесть о том, как один мужик двух генера-

лов прокормил"; по одному произведению (по выбору) писателей: Ф.М. Достоевского, 

И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. 

Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, 

О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н. Толстого "Русский характер", М.А. 

Шолохова "Судьба человека", "Донские рассказы", поэма А.Т. Твардовского "Василий 

Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ 

А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского"; по 

одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения лите-

ратуры второй половины XX - XXI в.: не менее трех прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А. Абрамов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. 

и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трех поэтов по выбору (в том числе О.Ф. 

Берггольц, И.А. Бродский, Р.Г. Гамзатов, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евту-

шенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождествен-

ский, Н.М. Рубцов); произведения Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творче-

ства и художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных 

и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обогащать 

свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятель-

ности (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информа-

ционно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включенных в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять ин-

формационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила инфор-

мационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее роли 



в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература - это вид искусства и что художественный текст отлича-

ется от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретиро-

вать и оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнитель-

ные характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произ-

ведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и использовать в 

процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-литературных понятий, 

как художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художе-

ственный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, по-

весть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литератур-

ный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художе-

ственная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произ-

ведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искус-

ства (с учетом возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, 

не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом литератур-

ного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выбо-

рочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учи-

теля формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргумен-

ты для оценки прочитанного (с учетом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 

70 слов (с учетом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творче-

ства и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой круг чте-

ния, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учи-

теля и учиться публично представлять их результаты (с учетом литературного развития 

обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиоте-

ками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень, утверждаемый Министер-

ством просвещения Российской Федерации в соответствии с частью 8.1 статьи 18 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" (далее - федеральный перечень). 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осо-

знавать ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 
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2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать худо-

жественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализы произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретиро-

вать и оценивать прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся): опреде-

лять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указы-

вать родовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и ав-

торскую позицию, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характе-

ристики, выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтиче-

ской и прозаической речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и использовать их в процес-

се анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюде-

ний: художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художе-

ственный образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание), 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, ком-

позиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор, ирония, 

эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотвор-

ный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать свя-

зи между ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом возраста и литературного 

развития обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные про-

изведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живо-

пись, музыка, театр, кино); 

8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с уче-

том литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выбо-

рочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументи-

рованную оценку прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 

100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитан-

ных произведений, аннотаций, отзывов; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творче-

ства и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и подрост-

ков; 

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности 

под руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электрон-

ной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и дру-



гими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осо-

знавать ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отли-

чия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализы произведений фольклора и художе-

ственной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать про-

читанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных 

произведениях отражена художественная картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом литера-

турного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных 

понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литера-

тура и устное народное творчество, проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, 

эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание лите-

ратурного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 

гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспози-

ция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); автор, повествователь, рассказ-

чик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафо-

ра, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный 

метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных ли-

тературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, особенно-

сти языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художествен-

ной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, ки-

но); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с уче-

том литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить соб-

ственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 



7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 

150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитан-

ных произведений, под руководством учителя исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-

творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литера-

турную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художе-

ственные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных 

авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

10) планировать свое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя 

и обучающихся, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 

числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электрон-

ных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее роль в вос-

питании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отли-

чия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений ху-

дожественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять пози-

цию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отраженные в нем реалии; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выяв-

лять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать ав-

торский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять свое по-

нимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблемати-

ки произведений (с учетом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных по-

нятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведе-

ний, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и уст-

ное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, 

сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и содержание литературного произведения, 



тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), 

сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка); конфликт, система образов, автор, повествователь, рас-

сказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика ге-

роя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, алле-

гория, анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дак-

тиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историче-

скому времени, определенному литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного произ-

ведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явле-

ния и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, худо-

жественные приемы, эпизоды текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художе-

ственной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искус-

ство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство и другие); 

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтиче-

ских произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учетом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно форму-

лировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить соб-

ственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргумен-

тированную оценку прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 

200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитан-

ных произведений; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; соби-

рать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, табли-

цы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы 

на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя раз-

личные виды цитирования; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочи-

танные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубеж-

ной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художествен-

ной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

11) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литературный кругозор 

по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных Интернет-ресурсов, в 

том числе за счет произведений современной литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе 

в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включен-

ных в федеральный перечень. 



Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 

Родине и ее героической истории, укреплении единства многонационального народа Рос-

сийской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выяв-

лять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицисти-

ческого; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произве-

дений художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать 

литературные произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретиро-

вать и оценивать прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать 

условность художественной картины мира, отраженной в литературных произведениях с 

учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять темати-

ку и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять по-

зицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художествен-

ные особенности произведения и отраженные в нем реалии, характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выяв-

лять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать ав-

торский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, харак-

тер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять свое 

понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблема-

тики произведений (с учетом литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского язы-

ка и стиля; 

5) владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произве-

дений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; лите-

ратурные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, 

послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (геро-

ический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия (кульминация, развязка, эпи-

лог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов, образ автора, по-

вествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная де-

таль; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, 

сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипер-

бола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звуко-

пись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибра-

хий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 



А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исто-

рической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать свя-

зи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно про-

читанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтек-

стовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных лите-

ратурных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, эпизоды тек-

ста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художе-

ственной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искус-

ство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтиче-

ских произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учетом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, исполь-

зуя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы 

по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пе-

ресказывать сюжет; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискус-

сии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнени-

ями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать 

свою точку зрения, используя литературные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 

250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитан-

ных произведений, представлять развернутый устный или письменный ответ на проблем-

ный вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты, соби-

рать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, табли-

цы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-

творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую 

тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и само-

стоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

17) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литературный кругозор 

по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных Интернет-ресурсов, в 

том числе за счет произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности и публично презентовать полученные результаты; 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литера-

турой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, поль-

зоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Ин-

тернете, работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, в 

том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в федераль-

ный перечень. 

 



          п.п. 2.1.17.       Название Рабочей программы по учебному предмету «Технология» 

заменить словами «по учебному предмету «Труд (технология)» по всему тексту.  

      Содержание рабочих программ изложить в редакции в редакции п.162. Федеральная 

рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)"приказа Министерства 

просвещения российской Федерации от №171 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки приказа Министерства  

      Обязательные модули «производство и технологии», «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика». Черчение», 

«Робототехника», «3D моделирование, прототипирование и макетирование». Модули по 

выбору (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации» «Автоматизированные системы, «Животноводство,« 

Растениеводство». 

              Планируемые результаты изложить в редакции п 162.4 (Планируемые результаты 

освоения программы по предмету "Труд (технология)" на уровне основного общего 

образования. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)") 

приказа Министерства просвещения российской Федерации от №171 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, 

ООО и СОО».  

         п.п. 2.1.18.   Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  

      Содержание рабочих программ изложить с учетом редакции п.163 приказа 

Министерства просвещения российской Федерации от №171 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, ООО и СОО».  

        В соответствии с обновленной ФОП обязательные линии: «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». Обновленный модуль «Дзюдо» новые модули «Коньки», «Теннис», 

«Городошный спорт», «Гольф», «Биатлон», «Роллер спорт», «Скалолазание», 

«Спортивный туризм», «Хоккей на траве», «Ушу», «Чир спорт», «Перетягивание 

каната», «Бокс», «Танцевальный спорт», «Киокусинкай», «Тяжелая атлетика», 

«Коньки», (изучаются с учетом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации), 

            п.п. 2.1.19.  Слова по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» заменить на слова по учебному предмету «Основы безопасности и 

защиты Родины» по всему тексту.  

    Изложить рабочую программу в редакции ФРП, «Основы безопасности и защиты 

Родины», Москва 2024. 

    Планируемые результаты изложить в редакции ФРП, «Основы безопасности и защиты 

Родины» Москва, 2024. 

 

2)  Раздел 3 Организационный раздел ООП ООО 

п. 3.1.3.  Учебный план  

     Исключить Предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

     Добавить предметную область «Физическая культура» с учебным предметом 

«Физическая культура»  

     Добавить предметную область «Основы безопасности и защиты Родины» с учебным 

предметом ««Основы безопасности и защиты Родины». 

 

 



 

 

 

Изменения, которые вносятся в Основную образовательную программу среднего 

общего образования 
(вступают в силу с 1 сентября 2024 г.) 

(за исключением касающихся учебных предметов основного общего образования 

"История", "Обществознание" которые вступают в силу с 1 сентября 2025 г. и 

применяются при приеме на обучение по образовательным программам основного 

общего образования и среднего общего образования соответственно, начиная с 

2025/26 учебного года). 

1) Раздел 3 Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

п. 3.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей     
           п.п. 3.1.2. Содержание рабочей программы пор учебному предмету «Литература» 

(базовый уровень) и «Литература» (углубленный уровень) изложить в редакции п.20 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (базовый уровень) и 

«Литература» (углубленный уровень) приказа Министерства просвещения российской 

Федерации от №171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

касающиеся изменения ФОП НОО, ООО и СОО  

           Планируемые результаты по учебному предмету «Литература» (базовый уровень) 

и «Литература» (углубленный уровень) изложить в редакции п.20.5. Планируемые 

результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования. 

«Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (базовый уровень) 

приказа Министерства просвещения российской Федерации от №171 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, 

ООО и СОО.  

         Литература (базовый уровень). 

 Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежа-

щим в основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к 

другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких 

этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием чи-

тательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к россий-

скому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, ба-

зируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе 

проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных 

текстов и способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на 

примере лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учеб-

ных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформу-

лированных во ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языко-

вое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе 

как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образ-

цам русской и зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI века, воспита-
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нии уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстети-

ческому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, 

этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных 

традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как сред-

ству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приоб-

щением к российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценно-

стям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и 

развитие потребности в чтении художественных произведений, знание содержания и 

осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой классической и совре-

менной литературы, в том числе литературы народов России, а также на формирование 

потребности в досуговом чтении и умение составлять программы собственной читатель-

ской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повыше-

нию интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современ-

ными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных тек-

стов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений ана-

лиза и интерпретации литературного произведения как художественного целого с учетом 

историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современно-

стью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-

литературном процессе. Задачи связаны с развитием представления о специфике литера-

туры как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой лите-

ратуры и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с 

выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного про-

изведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художе-

ственной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской 

позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, 

направлены на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях русского языка в литературных текстах, овладение разными способами информаци-

онной переработки текстов с использованием важнейших литературных ресурсов, в том 

числе в Интернете. 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на дан-

ном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, 

- 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неде-

лю). 

 

Содержание обучения в 10 классе. 

Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литерату-

ры первой половины XIX века: обобщающее повторение ("Слово о полку Игореве"; сти-

хотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; про-

изведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы "Евгений Онегин" и "Капитанская доч-

ка"); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман "Герой нашего времени"); 

произведения Н.В. Гоголя (комедия "Ревизор", поэма "Мертвые души"). 

Литература второй половины XIX века. 

А.Н. Островский. Драма "Гроза". 

И.А. Гончаров. Роман "Обломов". 

И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети". 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Silentium!", "Не 

то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы лю-
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бим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все былое...") и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Тройка", "Я не 

люблю иронии твоей...", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые 

люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода...") и дру-

гие. Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Одним толчком со-

гнать ладью живую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, 

робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали..." и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника "История одного города" (не менее двух 

глав по выбору). Например, главы "О корени происхождения глуповцев", "Опись градона-

чальникам", "Органчик", "Подтверждение покаяния" и другие. 

Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание". 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Очаро-

ванный странник", "Однодум" и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", 

"Дама с собачкой", "Человек в футляре" и другие. Комедия "Вишневый сад". 

Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи Н.А. Добролюбова "Луч света в темном царстве", "Что такое обломовщина?", 

Д.И. Писарева "Базаров" и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изу-

чаемым художественным произведением). 

Литература народов России. 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Ч. Диккенса "Дэвид Копперфилд", "Большие надежды"; Г. Фло-

бера "Мадам Бовари" и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного 

из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и других. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (одно произведение по выбору). 

Например, пьеса Г. Ибсена "Кукольный дом" и другие. 

 

Содержание обучения в 11 классе. 

Литература конца XIX - начала XX вв. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Грана-

товый браслет", "Олеся" и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Иуда 

Искариот", "Большой шлем" и другие. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, "Старуха Изергиль", "Макар 

Чудра", "Коновалов" и другие. Пьеса "На дне". 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта 

по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилева и 

других. 

Литература XX века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый 

понедельник", "Господин из Сан-Франциско" и другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", 

"Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из 

цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", 

"О, весна, без конца и без краю...", "О, я хочу безумно жить..." и другие. Поэма "Двена-

дцать". 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "А вы могли 



бы?", "Нате!", "Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо 

Татьяне Яковлевой" и другие. Поэма "Облако в штанах". 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Гой ты, Русь, 

моя родная...", "Письмо матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 

"Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт дерев-

ни...", "Русь Советская", "Низкий дом с голубыми ставнями..." и другие. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Бессон-

ница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", 

"Мы живем, под собою не чуя страны..." и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Моим стихам, 

написанным так рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня 

похожий...", "Мне нравится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Кни-

ги в красном переплете", "Бабушке", "Красною кистью..." (из цикла "Стихи о Москве") и 

другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня по-

следней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по алле-

ям...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Мужество", 

"Приморский сонет", "Родная земля" и другие. Поэма "Реквием". 

Н.А. Островский. Роман "Как закалялась сталь" (избранные главы). 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (один роман по вы-

бору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "В 

прекрасном и яростном мире", "Котлован", "Возвращение" и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть в 

одном-единственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я 

знаю, никакой моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента..." и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; Ю.В. Бондарев 

"Горячий снег"; В.В. Быков "Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада"; Б.Л. Васильев 

"А зори здесь тихие", "В списках не значился", "Завтра была война"; К.Д. Воробьев "Уби-

ты под Москвой", "Это мы, Господи!"; В.Л. Кондратьев "Сашка"; В.П. Некрасов "В окопах 

Сталинграда"; Е.И. Носов "Красное вино победы", "Шопен, соната номер два"; С.С. 

Смирнов "Брестская крепость" и других. 

А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 

В.О. Богомолов "В августе сорок четвертого". 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению 

не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбо-

ру). Например, В.С. Розов "Вечно живые" и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Февраль. До-

стать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег 

идет", "Любить иных - тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гам-

лет", "Зимняя ночь" и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг 

ГУЛАГ" (фрагменты книги по выбору, например, глава "Поэзия под плитой, правда под 

камнем" и другие). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", "Обида", 

"Микроскоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки" и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Живи 

и помни", "Прощание с Матерой" и другие. 



Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", 

"Тихая моя родина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", 

"Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны..." и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "На смерть 

Жукова", "Осенний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни погоста..."), 

"На столетие Анны Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зве-

ря в клетку..." и другие. 

Литература второй половины XX - начала XXI вв. 

Проза второй половины XX - начала XXI вв. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем двух прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов (по-

весть "Пелагея"); Ч.Т. Айтматов (повесть "Белый пароход"); В.П. Астафьев (повествова-

ние в рассказах "Царь-рыба" (фрагменты); В.И. Белов (рассказы "На родине", "Бобриш-

ный угор"); Ф.А. Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема" (фрагменты); Ю.П. Ка-

заков (рассказы "Северный дневник", "Поморка"); З. Прилепин (рассказы из сборника 

"Собаки и другие люди"); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Понедельник начинается в 

субботу"); Ю.В. Трифонов (повесть "Обмен") и другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. Стихотворения (по одному произведе-

нию не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесен-

ского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушне-

ра, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чу-

хонцева и других. 

Драматургия второй половины XX - начала XXI вв. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. Вампилов 

"Старший сын" и других. 

Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (одно произведение по выбору). Например, рас-

сказ Ю. Рытхэу "Хранитель огня"; повесть Ю. Шесталова "Синий ветер каслания" и дру-

гие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. 

Кулиева и других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (одно произведение по выбору). Например, произведения 

Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; Э.М. Ремарка "Три товарища"; Д. Сэлинджера 

"Над пропастью во ржи"; Г. Уэллса "Машина времени"; Э. Хемингуэя "Старик и море" и 

другие. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по вы-

бору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (одно произведение по выбору). Например, пьесы 

Б. Брехта "Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда "Иде-

альный муж"; Т. Уильямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и других. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне сред-

него общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде. 



В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-

ного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-

рядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демо-

кратических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуация-

ми, изображенными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литера-

турного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении 

в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функци-

ями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфес-

сиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литературы народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литера-

туре, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отра-

женным в художественных произведениях; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном про-

изведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной лите-

ратуры; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 

числе с использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литерату-

ры; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового ис-

кусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять каче-

ства творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 



сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отноше-

ния к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступ-

ков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессио-

нальной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность 

в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в 

том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной чита-

тельской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем, представленных в художественной литерату-

ре; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-

лей устойчивого развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе по-

казанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные эколо-

гические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе пред-

ставленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов Рос-

сии; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочи-

танных литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную ис-

следовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные 

темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися програм-

мы среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-

тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 



эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учи-

тывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопережива-

нию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-

ные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художе-

ственном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения ли-

тературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оце-

нивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 

собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художествен-

ных произведений; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литера-

туре, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключе-

выми понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учетом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении ли-

тературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе чита-

тельский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в про-

фессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 



литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельно-

сти; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить про-

блемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпре-

тацию информации различных видов и форм представления при изучении той или иной 

темы по литературе; 

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

аннотация и другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оп-

тимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее со-

ответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, ин-

формационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

и во внеурочной деятельности по предмету "Литература"; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь 

на примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой ра-

боте на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регуля-

тивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с уче-

том имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочте-

ний; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной лите-

ратуре; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использова-

нием читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и дру-



гих как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать со-

ответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельно-

сти, в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литератур-

ных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать свое право и право других людей на ошибку в дискуссиях на литератур-

ные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания 

по литературе. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и воз-

можностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во вне-

урочной деятельности по учебному предмету "Литература"; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции но-

визны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, прояв-

лять творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемствен-

ности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 

культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой ча-

сти культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-

ственной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и че-

рез него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубеж-

ной классической и современной литературы, в том числе литературы народов России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева 

"Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на 

Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного 

города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; ро-

ман-эпопея Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и 

пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. 

Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения 



и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Ман-

дельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман 

Н.А. Островского "Как закалялась сталь" (избранные главы); роман-эпопея М.А. Шолохо-

ва "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" или "Бе-

лая гвардия"; роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия"; роман В.О. Богомолова "В августе 

сорок четвертого", одно произведение А.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, 

Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведе-

ния литературы второй половины XX - XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в 

том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробь-

ева, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не ме-

нее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоц-

кого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рожде-

ственского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе 

А.И. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной лите-

ратуры (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Э.М. Ремарка, Э. Хемин-

гуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, 

Б. Шоу и других); одно произведение из литературы народов России (в том числе произ-

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

Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, 

выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

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

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

тов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 

(в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и нова-

торство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика 

и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя 

речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" 

в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравни-

вать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живо-

пись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной лите-

ратуре и умение применять их в речевой практике; 



12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и по-

нимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного 

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

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений раз-

личных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского лите-

ратурного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в ме-

диапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-

течных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса 

должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемствен-

ности поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литера-

турной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-

ственной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внима-

тельно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зару-

бежной классической литературы, а также литературы народов России (вторая половина 

XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выяв-

лять связь литературных произведений второй половины XIX века со временем написа-

ния, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и обще-

человеческое содержание литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века об-

разы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументи-

рованных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литератур-

ные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и об-

суждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отноше-

ние к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

тов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретике-литературных терминов и понятий 

(в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и нова-

торство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комиче-

ское; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 



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

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); "вечные темы" и "веч-

ные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; худо-

жественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравни-

вать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (например, графи-

ка, живопись, театр, кино, музыка); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях худо-

жественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 

анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанно-

го в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннота-

ций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных 

жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать соб-

ственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в ме-

диапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библио-

течных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса 

должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание истори-

ческой преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство рус-

ской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца 

XIX - начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль лите-

ратуры в духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения 

к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, ду-

ховно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литературы народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традицион-

ным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и ме-

ста русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зару-

бежной литературы, литературы народов России (конец XIX - начало XXI века) и совре-

менной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выяв-

лять связь литературных произведений конца XIX - XXI века со временем написания, с 

современностью и традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 

литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; сво-

бодное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших об-

разцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и ин-



теллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

тов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в 

нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных тер-

минов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; тра-

диция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и про-

странство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; ли-

тературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психоло-

гизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; 

внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения 

(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и 

"вечные образы" в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной лите-

ратуры и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях худо-

жественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанно-

го в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннота-

ций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных 

жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать соб-

ственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных биб-

лиотек и электронных библиотечных систем. 

 

Литература" (углубленный уровень). 

 

Основу содержания литературного образования на углубленном уровне на уровне 

среднего общего образования составляют чтение и изучение выдающихся произведений 

отечественной и зарубежной литературы второй половины XIX - начала XXI века, расши-

рение литературного контента, углубление восприятия и анализ художественных произ-

ведений в историко-литературном и историко-культурном контекстах, интерпретация 

произведений в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литератур-

ным развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование на углубленном уровне на уровне среднего общего обра-

зования преемственно по отношению к курсу литературы на уровне основного общего об-

разования и сопрягается с курсом литературы, изучаемым на базовом уровне. Изучение 

литературы строится с учетом обобщающего повторения ранее изученных произведений, 

в том числе "Слово о полку Игореве"; стихотворений М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль"; стихотворений и баллад В.А. Жуковского; коме-

дии А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведений А.С. Пушкина (стихотворений, романов 

"Евгений Онегин" и "Капитанская дочка"); произведений М.Ю. Лермонтова (стихотворе-



ния, романа "Герой нашего времени"); произведений Н.В. Гоголя (комедии "Ревизор", по-

эма "Мертвые души"). В процессе изучения литературы на уровне среднего общего обра-

зования происходит углубление и расширение межпредметных связей с курсом русского 

языка, истории и предметов художественного цикла, с разными разделами филологиче-

ской науки и видами искусств на основе использования как аппарата литературоведения, 

так и литературной критики, что способствует формированию художественного вкуса и 

эстетического отношения к окружающему миру, развитию умений квалифицированного 

читателя, способного к глубокому восприятию, пониманию и интерпретации произведе-

ний художественной литературы. 

В программе по литературе учтены этапы российского историко-литературного про-

цесса второй половины XIX - начала XXI века, представлены разделы, включающие про-

изведения литературы народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой моногра-

фической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обу-

чения. 

Отличие углубленного уровня литературного образования от базового обусловлено 

планируемыми предметными результатами, которые реализуются в отношении наиболее 

мотивированных и способных обучающихся в соответствии с учебным планом образова-

тельной организации, обеспечивающей профильное обучение. Литературное образование 

на углубленном уровне на уровне среднего общего образования предполагает более ак-

тивное использование самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся, 

являющейся способом введения обучающихся в ту или иную профессиональную практи-

ку, связанную с профильным гуманитарным образованием. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в сфор-

мированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в 

основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам, в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этиче-

ских идеалов, осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читатель-

ских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому 

литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры и базиру-

ется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе про-

блем, формировании у обучающихся литературного вкуса, развитии филологической 

культуры, ведущей к овладению комплексным филологическим анализом художественно-

го текста, осмыслению функциональной роли теоретико-литературных понятий, понима-

нию коммуникативно-эстетических возможностей языка литературных произведений, а 

также позволяет совершенствовать устную и письменную речь обучающихся на примере 

лучших литературных образцов, создавать собственные письменные творческие работы и 

устные доклады о прочитанных книгах, осуществлять целенаправленную подготовку к 

будущей профессиональной деятельности, связанной с гуманитарной сферой. Достижение 

указанных целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, 

стоящих перед средним общим образованием и сформулированных во ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в язы-

ковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе 

как неотъемлемой части культуры, состоят в систематическом приобщении обучающихся 

к наследию отечественной и зарубежной классики и лучшим образцам современной лите-

ратуры, воспитании уважения к отечественной классической литературе как социокуль-

турному и эстетическому феномену, освоении в ходе ее изучения духовного опыта чело-

вечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, 

культурных традиций и ценностей, воспитании личности, способной к созидательной гу-
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манитарной деятельности в современном мире и осознанию культурной самоидентифика-

ции на основе изучения литературных произведений. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как сред-

ству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приоб-

щением к российскому литературному наследию и через него - к традиционным ценно-

стям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и 

развитие постоянной потребности обучающихся в чтении художественных произведений 

в течение всей жизни; знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений 

русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литературы наро-

дов России, сознательное включение чтения в собственную досуговую деятельность и 

умение планировать и корректировать свою программу чтения, участвовать во внеуроч-

ных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образо-

ванию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс своих сверстников. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современ-

ными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных тек-

стов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений ком-

плексного филологического анализа художественного текста и осмысление функциональ-

ной роли теоретико-литературных понятий, в том числе анализа и интерпретации литера-

турного произведения как художественного целого с учетом историко-литературной обу-

словленности, культурного контекста и связей с современностью на основе понимания и 

осмысленного использования в процессе анализа и интерпретации произведений художе-

ственной литературы терминологического аппарата современного литературоведения, а 

также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения. 

Эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном процессе и его 

основных закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей раз-

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

стиле, выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания литературно-

го произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению ху-

дожественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и автор-

ской позиции, развитием представления о специфике литературы как вида искусства, 

культуры читательского восприятия, качеств квалифицированного читателя, обладающего 

образным и аналитическим мышлением, эстетическим вкусом, интеллектуальными и 

творческими способностями, эмоциональной отзывчивостью, а также умением сопостав-

лять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с научными, крити-

ческими и художественными интерпретациями в других видах искусств, развитием пред-

ставлений об основных направлениях литературной критики, о современных профессио-

нальных подходах к анализу художественного текста в литературоведении, развитием 

способности осуществлять поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление ин-

формации с использованием различных ресурсов, включая работу с книгой в традицион-

ных и электронных библиотечных системах и медиапространстве, владением основами 

учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и теоретико-литературного 

характера, в том числе создания медиапроектов, различными приемами цитирования и 

творческой переработки текстов. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка, нацелены на развитие представлений о литературном произведе-

нии как явлении словесного искусства и об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка в литературных текстах, на свободное владение разными способами ин-

формационной переработки текстов, на умение анализировать, аргументированно оцени-

вать и редактировать собственные и чужие высказывания, использовать в своей исследо-

вательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса и 

научной жизни филологического сообщества, в том числе в Интернете. 

Углубленное изучение литературы осуществляется в соответствии с учебным планом 



профиля обучения с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности 

обучающихся. В учебном плане предмет "Литература" на углубленном уровне на уровне 

среднего общего образования преемственен по отношению к учебному предмету "Литера-

тура" на уровне основного общего образования и основан на базовом курсе литературы. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 340 часов: в 10 

классе - 170 (5 часов в неделю), в 11 классе - 170 (5 часов в неделю). 

 

Содержание обучения в 10 классе. 

Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литерату-

ры первой половины XIX века: обобщающее повторение ("Слово о полку Игореве"; сти-

хотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль"; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; про-

изведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы "Евгений Онегин" и "Капитанская доч-

ка"); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, роман "Герой нашего времени"); 

произведения Н.В. Гоголя (комедия "Ревизор", поэма "Мертвые души"). 

Литература второй половины XIX века. 

А.Н. Островский. Драма "Гроза". Пьесы "Бесприданница", "Свои люди - сочтемся" и 

другие (одно произведение по выбору). 

И.А. Гончаров. Роман "Обломов". Романы и очерки (одно произведение по выбору). 

Например, "Обыкновенная история", очерки из книги "Фрегат "Паллада" и другие. 

И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети". Повести и романы (одно произведение по вы-

бору). Например, "Первая любовь", "Вешние воды", "Рудин", "Дворянское гнездо" и дру-

гие. Статья "Гамлет и Дон Кихот". 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Silentium!", "Не 

то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы лю-

бим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), "Певучесть 

есть в морских волнах...", "Природа - сфинкс. И тем она верней...", "Эти бедные селе-

нья...", "О вещая душа моя!..", "День и ночь" и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Тройка", "Я 

не люблю иронии твоей...", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые 

люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О 

Муза! я у двери гроба...", "Блажен незлобивый поэт...", "Памяти Добролюбова", "Пророк" 

и другие. Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Одним толчком со-

гнать ладью живую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, 

робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Я тебе ничего не ска-

жу...", "Заря прощается с землею...", "На заре ты ее не буди...", "Как беден наш язык! Хочу 

и не могу...", "На стоге сена ночью южной..." и другие. 

А.К. Толстой. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Средь шумного 

бала, случайно...", "Колокольчики мои...", "Меня, во мраке и в пыли...", "Двух станов не 

боец, но только гость случайный..." и другие. 

Н.Г. Чернышевский. Роман "Что делать?" (главы по выбору). Статьи "Детство и от-

рочество. Сочинение графа Л.Н. Толстого. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого", "Рус-

ский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева "Ася". 

Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание". Повести и романы (одно 

произведение по выбору). Например, "Неточка Незванова", "Сон смешного человека", 

"Идиот", "Подросток" и другие. 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". Рассказы, повести и романы (одно про-

изведение по выбору). Например, рассказы из цикла "Севастопольские рассказы", повесть 

"Смерть Ивана Ильича", роман "Анна Каренина" и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника "История одного города" (не менее четырех 

глав по выбору). Например, главы "О корени происхождения глуповцев", "Опись градона-



чальникам", "Органчик", "Подтверждение покаяния" и другие. Сказки (не менее трех по 

выбору). Например, "Пропала совесть", "Медведь на воеводстве", "Карась-идеалист", "Ко-

няга" и другие. 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух произведений по выбору). Напри-

мер, "Очарованный странник", "Однодум", "Тупейный художник", "Леди Макбет Мцен-

ского уезда" и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее пяти по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", 

"Дама с собачкой", "Человек в футляре", "Крыжовник", "О любви", "Попрыгунья", "Ду-

шечка", "Дом с мезонином" и другие. Комедия "Вишневый сад". Пьесы "Чайка", "Дядя 

Ваня", "Три сестры" (одно произведение по выбору). 

Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи Н.А. Добролюбова "Луч света в темном царстве", "Что такое обломовщина?", 

Д.И. Писарева "Базаров", "Мотивы русской драмы", А.В. Дружинина "Обломов". Роман 

И.А. Гончарова", А.А. Григорьева "После "Грозы" Островского", Н.Н. Страхова "Сочине-

ния гр. Л.Н. Толстого" и другие (не менее трех статей по выбору в соответствии с изучае-

мым художественным произведением). 

Литература народов России. 

Стихотворения и поэмы (одно произведение по выбору). Например, стихотворения 

Г. Тукая, стихотворения и поэма "Фатима" К. Хетагурова и другие. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Ч. Диккенса "Дэвид Копперфилд", "Большие надежды", Г. Фло-

бера "Мадам Бовари", Э. Золя "Творчество", Г. Де Мопассана "Милый друг" и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного 

из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. 

Верхарна и других. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (одно произведение по выбору). 

Например, пьесы Г. Ибсена "Кукольный дом", "Пер Гюнт" и другие. 

 

Содержание обучения в 11 классе. 

Литература конца XIX - начала XX вв. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, "Грана-

товый браслет", "Олеся", "Поединок" и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, "Иуда 

Искариот", "Большой шлем", "Рассказ о семи повешенных" и другие. 

М. Горький. Рассказы, повести, романы (два произведения по выбору). Например, 

"Старуха Изергиль", "Макар Чудра", "Коновалов", "Фома Гордеев" и другие. Пьеса "На 

дне". 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трех стихотворений двух поэтов 

по выбору). Например, стихотворения И.Ф. Анненского, К.Д. Бальмонта, А. Белого, В.Л. 

Брюсова, М.А. Волошина, И. Северянина, В.С. Соловьева, Ф.К. Сологуба, В.В. Хлебнико-

ва и других. 

Литература XX века. 

И.А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). Например, "Аленушка", "Ве-

чер", "Дурман", "И цветы, и шмели, и трава, и колосья...", "У птицы есть гнездо, у зверя 

есть нора..." и другие. Рассказы (три по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чи-

стый понедельник", "Господин из Сан-Франциско", "Темные аллеи", "Легкое дыхание", 

"Солнечный удар" и другие. Книга очерков "Окаянные дни" (фрагменты). 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Незнакомка", 

"Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из 

цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", 

"О, весна, без конца и без краю...", "О, я хочу безумно жить...", "Девушка пела в церков-



ном хоре...", "В ресторане", "Вхожу я в темные храмы...", "Я - Гамлет. Холодеет кровь...", 

"Фабрика", "Русь", "Когда вы стоите на моем пути...", "Она пришла с мороза...", "Рожден-

ные в года глухие...", "Пушкинскому Дому", "Скифы" и другие. Поэма "Двенадцать". 

Н.С. Гумилев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Жираф", "За-

блудившийся трамвай", "Капитаны", "Пятистопные ямбы", "Слово", "Шестое чувство", 

"Андрей Рублев" и другие. 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "А вы могли 

бы?", "Нате!", "Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо 

Татьяне Яковлевой", "Скрипка и немножко нервно", "Дешевая распродажа", "Левый 

марш", "Сергею Есенину", "Товарищу Нетте, пароходу и человеку" и другие. Поэмы "Об-

лако в штанах", "Во весь голос" (Первое вступление в поэму). 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Гой ты, Русь, 

моя родная...", "Письмо матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 

"Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт дерев-

ни...", "Русь Советская", "Низкий дом с голубыми ставнями...", "Не бродить, не мять в ку-

стах багряных...", "Клен ты мой опавший...", "Отговорила роща золотая...", "Мы теперь 

уходим понемногу...", "О красном вечере задумалась дорога...", "Запели тесаные дроги...", 

"Русь", "Пушкину", "Я иду долиной. На затылке кепи...", "До свиданья, друг мой, до сви-

данья!.." и другие. Поэма "Черный человек". 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Бессон-

ница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", 

"Мы живем, под собою не чуя страны...", "Notre Dame", "Айя-София", "Невыразимая пе-

чаль...", "Золотистого меда струя из бутылки текла...", "Я не слыхал рассказов Оссиана...", 

"Нет, никогда ничей я не был современник...", "Я к губам подношу эту зелень..." и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Моим стихам, 

написанным так рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня 

похожий...", "Мне нравится, что вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Кни-

ги в красном переплете", "Бабушке", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица в руке..."), "Ге-

нералам двенадцатого года", "Уж сколько их упало в эту бездну...", "Расстояние: версты, 

мили...", "Красною кистью...", "Семь холмов - как семь колоколов!.." (из цикла "Стихи о 

Москве") и другие. Очерк "Мой Пушкин". 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Песня по-

следней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по алле-

ям...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Мужество", 

"Приморский сонет", "Родная земля", "Сероглазый король", "Вечером", "Все мы бражники 

здесь, блудницы...", "Все расхищено, предано, продано...", "Я научилась просто, мудро 

жить...", "Заплаканная осень, как вдова...", "Перед весной бывают дни такие...", "Мне ни к 

чему одические рати...", "Творчество", "Муза" ("Когда я ночью жду ее прихода...") и дру-

гие. Поэма "Реквием". 

Е.И. Замятин. Роман "Мы". 

Н.А. Островский. Роман "Как закалялась сталь" (избранные главы). 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранные главы). 

В.В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно произведение по выбору). Например, 

"Облако, озеро, башня", "Весна в Фиальте", "Машенька", "Защита Лужина", "Дар" и дру-

гие. 

М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (один роман по вы-

бору). Рассказы, повести, пьесы (одно произведение по выбору). Например, рассказы из 

книги "Записки юного врача", "Записки на манжетах", "Дни Турбиных", "Бег" и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, "В 

прекрасном и яростном мире", "Котлован", "Возвращение", "Река Потудань", "Сокровен-

ный человек" и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть в 



одном-единственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я 

знаю, никакой моей вины...", "Дробится рваный цоколь монумента...", "О сущем", "В тот 

день, когда окончилась война...", "Я убит подо Ржевом", "Памяти Гагарина" и другие. По-

эма "По праву памяти". 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем трех 

писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка", "Звездопад", Ю.В. 

Бондарев "Горячий снег", В.В. Быков "Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада", Б.Л. 

Васильев "А зори здесь тихие", "В списках не значился", "Завтра была война", "Летят мои 

кони", К.Д. Воробьев "Убиты под Москвой", "Это мы, Господи!", В.Л. Кондратьев "Саш-

ка", В.П. Некрасов "В окопах Сталинграда", Е.И. Носов "Красное вино победы", "Шопен, 

соната номер два", С.С. Смирнов "Брестская крепость" и других. 

А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 

В.О. Богомолов "В августе сорок четвертого". 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению 

не менее чем трех поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. 

Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбо-

ру). Например, В.С. Розов "Вечно живые", К.М. Симонов "Русские люди" и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Февраль. До-

стать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег 

идет", "Любить иных - тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гам-

лет", "Зимняя ночь", "Единственные дни", "О, знал бы я, что так бывает...", "Никого не бу-

дет в доме...", "Август" и другие. Роман "Доктор Живаго" (избранные главы). 

А.В. Вампилов. Пьесы (одна по выбору). Например, "Старший сын", "Утиная охота" 

и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг 

ГУЛАГ" (фрагменты книги по выбору, например, глава "Поэзия под плитой, правда под 

камнем"), произведения из цикла "Крохотки" (не менее двух). 

В.М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырех произведений по выбору). 

Например, "Срезал", "Обида", "Микроскоп", "Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки", "За-

буксовал", "Дядя Ермолай", "Шире шаг, маэстро!", "Калина красная" и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Про-

щание с Матерой", "Живи и помни", "Женский разговор" и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", 

"Тихая моя родина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", 

"Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны", "Родная деревня", "В осеннем лесу", 

"В минуты музыки печальной...", "Видения на холме", "Ночь на родине", "Утро" и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "На смерть 

Жукова", "Осенний крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни погоста..."), 

"На столетие Анны Ахматовой", "Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зве-

ря в клетку...", "И вечный бой...", "Я памятник себе воздвиг иной...", "Мои слова, я думаю, 

умрут...", "Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря...", "Воротишься на родину. Ну что 

ж...", "Postscriptum" и другие. 

В.С. Высоцкий. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня о Зем-

ле", "Он не вернулся из боя", "Мы вращаем Землю", "Я не люблю", "Братские могилы", 

"Песня о друге", "Лирическая", "Охота на волков", "Песня о звездах" и другие. 

Литература второй половины XX - начала XXI вв. 

Проза второй половины XX - начала XXI вв. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов (повесть 

"Пелагея"), Ч.Т. Айтматов (повесть "Белый пароход"), В.П. Астафьев (повествование в 

рассказах "Царь-рыба" (фрагменты), В.И. Белов (рассказы "На родине", "Бобришный 

угор"), А.Г. Битов (рассказы из цикла "Аптекарский остров"), А.Н. Варламов (повесть 



"Рождение"), С.Д. Довлатов (повесть "Заповедник" и другие), Ф.А. Искандер (роман в рас-

сказах "Сандро из Чегема" (фрагменты), Ю.П. Казаков (рассказы "Северный дневник", 

"Поморка"), З. Прилепин (рассказы из сборника "Собаки и другие люди"), В.А. Солоухин 

(произведения из цикла "Камешки на ладони"), А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Поне-

дельник начинается в субботу"), В.Ф. Тендряков (рассказы "Хлеб для собаки", "Пара гне-

дых"), Ю.В. Трифонов (повести "Обмен", "Другая жизнь"), Митрополит Тихон (Шевку-

нов) "Гибель империи. Российский урок" и другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI вв. Стихотворения и поэмы (по одному 

произведению не менее трех поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берг-

гольц, Ю.И. Визбора, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. Куз-

нецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, О.А. Николаевой, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рожде-

ственского, В.Н. Соколова, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины XX - начала XXI вв. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история", "Жестокие игры", 

А.М. Володин "Пять вечеров", "Моя старшая сестра", В.С. Розов "Гнездо глухаря", М.М. 

Рощин "Валентин и Валентина", "Спешите делать добро" и других. 

Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по выбору). Напри-

мер, рассказ Ю. Рытхэу "Хранитель огня", роман "Сон в начале тумана", повести Ю. Ше-

сталова "Синий ветер каслания", "Когда качало меня солнце" и другие, стихотворения Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и другие. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее двух произведений по выбору). Например, про-

изведения Р. Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", У. Голдинга "Повелитель мух", Э.М. 

Ремарка "На западном фронте без перемен", "Три товарища", Д. Сэлинджера "Над пропа-

стью во ржи", Г. Уэллса "Машина времени", Э. Хемингуэя "Старик и море", "Прощай, 

оружие", А. Франк "Дневник Анны Франк" и другие. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее трех стихотворений одного из поэтов по выбо-

ру). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, Р.М. Рильке, Т.С. Элиота 

и других. 

Зарубежная драматургия XX века (одно произведения по выбору). Например, пьесы 

Б. Брехта "Мамаша Кураж и ее дети", М. Метерлинка "Синяя птица", Д. Пристли "Визит 

инспектора", О. Уайльда "Идеальный муж", Т. Уильямса "Трамвай "Желание", Б. Шоу 

"Пигмалион" и другие. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне сред-

него общего образования. 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по ли-

тературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, отраженными в произведениях русской литературы, приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопозна-

ния, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотиз-

ма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Оте-

чества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уваже-

ния, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-

ного члена российского общества; 



осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-

рядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демо-

кратических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуация-

ми, изображенными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литера-

турного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении 

в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функци-

ями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в 

контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литературы 

народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литера-

туре, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отра-

женным в художественных произведениях; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответствен-

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

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном про-

изведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художественной лите-

ратуры; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 

числе с использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литерату-

ры; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового ис-

кусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять каче-

ства творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отноше-

ния к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 



и психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступ-

ков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том числе при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессио-

нальной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность 

в процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в 

том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной чита-

тельской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем, представленных в художественной литерату-

ре; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-

лей устойчивого развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе по-

казанных в литературных произведениях; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринима-

емых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе пред-

ставленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов Рос-

сии; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочи-

танных литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные 

темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися програм-

мы по литературе среднего общего образования, в том числе школьного литературного 

образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предпола-

гающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-

тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учи-

тывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопережива-

нию; 



социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный 

читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-

ные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художе-

ственном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных 

героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения ли-

тературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оце-

нивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 

собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художествен-

ных произведений; 

обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литера-

туре, его интерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учетом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении ли-

тературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе чита-

тельский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в про-

фессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельно-

сти; 



уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпре-

тацию информации различных видов и форм представления при изучении той или иной 

темы по литературе; 

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

аннотация и другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оп-

тимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее со-

ответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, ин-

формационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

и во внеурочной деятельности по учебному предмету "Литература"; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь 

на примеры из литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой ра-

боте на уроках литературы; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во вне-

урочной деятельности по учебному предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции но-

визны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, прояв-

лять творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регуля-

тивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и в жизненных ситуациях; 



самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с уче-

том имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочте-

ний; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной лите-

ратуре; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использова-

нием читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и дру-

гих людей как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать со-

ответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приемы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельно-

сти, в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литератур-

ных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

признавать свое право и право других людей на ошибку в дискуссиях на литератур-

ные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания 

по литературе. 

Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего образования 

должны обеспечивать: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственно-

сти поколений; 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, сфор-

мированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духов-

но-нравственным развитием личности; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-

ственной и других культур; 

приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традицион-

ным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубеж-

ной классической и современной литературы, литературы народов России, литературной 

критики, в том числе: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза", роман И.А. Гончарова "Обломов", роман И.С. Тур-

генева "Отцы и дети", стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, стихотво-

рения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова, роман М.Е. Салтыкова-

Щедрина "История одного города" (избранные главы), роман Н.Г. Чернышевского "Что 

делать?" (фрагменты), роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание", роман-

эпопея Л.Н. Толстого "Война и мир", одно произведение Н.С. Лескова, рассказы и пьеса 

"Вишневый сад" А.П. Чехова, произведения А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тур-



генева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова (дополнительно по одному произ-

ведению каждого писателя по выбору), статьи литературных критиков Н.А. Добролюбова, 

Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, А.А. Григорьева и других (не менее трех статей по выбо-

ру), рассказы и пьеса "На дне" М. Горького, стихотворения и рассказы И.А. Бунина, про-

изведения А.И. Куприна, стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока, стихотворения 

К.Д. Бальмонта, А. Белого, Н.С. Гумилева, стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. 

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

творения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой, роман Е.И. Замятина "Мы", роман Н.А. 

Островского "Как закалялась сталь" (избранные главы), роман-эпопея М.А. Шолохова 

"Тихий Дон", роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" или "Белая гвардия", произве-

дения А.П. Платонова, В.В. Набокова (по одному произведению каждого писателя по вы-

бору), стихотворения и поэма "По праву памяти" А.Т. Твардовского, роман А.А. Фадеева 

"Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого", стихотворения 

и роман Б.Л. Пастернака "Доктор Живаго" (избранные главы), повесть "Один день Ивана 

Денисовича" и произведение "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты) А.И. Солженицына, про-

изведения литературы второй половины XX - XXI века: не менее трех прозаиков по выбо-

ру (в том числе Ф.А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, А.Г. Битова, 

Ю.В. Бондарева, А.Н. Варламова, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, С.Д. Довлатова, Ф.А. 

Искандера, В.Л. Кондратьева, В.П. Некрасова, В.Г. Распутина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, 

В.Ф. Тендрякова, Ю.В. Трифонова, В.М. Шукшина и других), не менее трех поэтов по вы-

бору (в том числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродского, Ю.И. Визбора, А.А. 

Вознесенского, В.С. Высоцкого, Ю.В. Друниной, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. 

Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова, Д.С. 

Самойлова, А.А. Тарковского и других), пьеса одного из драматургов по выбору (в том 

числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. Рощина, К.М. 

Симонова и других), не менее трех произведений зарубежной литературы (в том числе 

романы и повести Р. Брэдбери, У. Голдинга, Ч. Диккенса, Э.М. Ремарка, Д. Сэлинджера, 

Г. Уэллса, Г. Флобера, Э. Хемингуэя, стихотворения Г. Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Вер-

лена, Э. Верхарна, А. Рембо, Т.С. Элиота, пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка, Б. Шоу и дру-

гих), одно произведение из литературы народов России (в том числе произведения Г. Ай-

ги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Ту-

кая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений с современностью; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

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

осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном про-

изведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального по-

нимания; 

сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

тов в каждом классе; 

владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в един-

стве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и нали-

чия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

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

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

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



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

процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (симво-

лизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, авангард, литературный манифест, литератур-

ные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская 

позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллю-

зия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, системы стихосложения (тоническая, сил-

лабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, "вечные темы" и "вечные образы" в 

литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, взаимосвязь и взаи-

мовлияние национальных литератур, художественный перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современно-

го литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литера-

турной критики; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, те-

атр, кино, музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении сло-

весного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художе-

ственной литературы и умение применять их в речевой практике; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

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

ле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и пони-

мания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, от-

зывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных жанров (объем 

сочинения - не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные вы-

сказывания с учетом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской и проектной деятельности 

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

различными приемами цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, 

о современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиа-

пространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотеч-

ных систем. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственно-

сти поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духов-

но-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской и 

зарубежной литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отече-

ственной и других культур, уважительного отношения к ним; 

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретиро-



вать художественные, публицистические и литературно-критические тексты; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской и зару-

бежной классической литературы, а также литературы народов России (вторая половина 

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

ние национальной и мировой литературы; 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века с временем написания, с совре-

менностью и традицией; 

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание лите-

ратурных произведений; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы второй полови-

ны XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в разверну-

тых аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии 

на литературные темы; 

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения луч-

ших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать собственные читательские впечатления и аргументировать свое мнение; 

сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

тов; 

овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 

(в дополнение к изученным на уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; осмыс-

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

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, исто-

ризм, народность, художественное время и пространство, поэтика, историко-

литературный процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, лите-

ратурные жанры, трагическое и комическое, психологизм, тематика и проблематика, ав-

торская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, 

аллюзия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), "вечные темы" и "вечные образы" в литературе, вза-

имосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литера-

турная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современно-

го литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и других 

видов искусств; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, те-

атр, кино, музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении сло-

весного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художе-

ственной литературы и умение применять их в речевой практике; 



владение умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять 

их смыслообразующую роль в произведении; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

эпох, об индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и пони-

мания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, 

ведения диалога о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефера-

тов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные вы-

сказывания с учетом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

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

приемами цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, 

о современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиа-

пространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотеч-

ных систем. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственно-

сти поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (конец XIX - начало XXI века); 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через 

умение соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и куль-

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

воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духов-

но-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, за-

рубежной литературы и литературы народов России, и самооценки собственного интел-

лектуально-нравственного уровня; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, понимание роли и места 

русской литературы в мировом культурном процессе; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зару-

бежной классической и современной литературы, литературы народов России (конец XIX 

- начало XXI века), их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на фор-

мирование национальной и мировой литературы; 

сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX - начала XXI века со вре-

менем написания, с современностью и традицией, выявлять сквозные темы и ключевые 

проблемы русской литературы; 

способность самостоятельно выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргумен-

тированных устных и письменных высказываниях, участие в дискуссии на литературные 

темы; 

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения 



лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и ин-

теллектуального понимания; 

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать собственные читательские впечатления и аргументировать свое мнение; 

сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

тов; 

овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественного 

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

нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных тер-

минов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

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

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, исто-

ризм, народность, художественное время и пространство, поэтика, историко-

литературный процесс, литературные направления и течения: романтизм, реализм, модер-

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

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

авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилиза-

ция, аллюзия, подтекст, символ, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, сил-

лабо-тоническая), дольник, верлибр, "вечные темы" и "вечные образы" в литературе, бел-

летристика, массовая литература, сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние наци-

ональных литератур, художественный перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современно-

го литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в 

процессе анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литера-

турной критики; 

умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литерату-

ры и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (гра-

фика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении сло-

весного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художе-

ственной литературы, умение применять их в речевой практике; 

умение анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную ин-

терпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

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

ле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и пони-

мания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного, 

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

спектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные вы-

сказывания с учетом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

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

приемами цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, 



о современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 

умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том 

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

мации), оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных биб-

лиотечных систем." 

 

            п.п. 3.1.15.     Содержание рабочей программы по учебному предмету «География» 

(базовый й уровень) изложить в редакции п. 125. Федеральная рабочая программа по 

учебному предмету " География" (базовый уровень). приказа Министерства просвещения 

российской Федерации от №171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки приказа Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся 

изменения ФОП НОО, ООО и СОО  

          Планируемые результаты по учебному предмету «География» (базовый уровень) 

изложить в редакции п.125.5. Планируемые результаты освоения программы по географии 

на уровне среднего общего образования. «Федеральная рабочая программа по учебному 

предмету «География» (базовый уровень) приказа Министерства просвещения российской 

Федерации от №171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

касающиеся изменения ФОП НОО, ООО и СОО.  

     

География (базовый уровень). 

 Пояснительная записка. 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП СОО, представленных во ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируе-

мых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся, представленной в федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непо-

средственному применению при реализации образовательной программы среднего общего 

образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и разви-

тия обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 

разделам и темам курса, дает распределение учебных часов по тематическим разделам 

курса и последовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы среднего общего образования, требований к результатам обу-

чения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформаци-

онных систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познава-

тельной деятельности с использованием различных источников. Программа по географии 

дает возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамот-

ности - способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить 

задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук. 

В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно много-

полярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=426546&dst=4
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=426546&dst=4


обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, 

определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более 

четко представить географические реалии происходящих в современном мире геополити-

ческих, межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-

экономических, геоэкологических событий и процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности, с ролью России как составной 

части мирового сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и 

формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира, завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и 

умений, направленных на использование их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение це-

лей устойчивого развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается пре-

емственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том 

числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, - 68 часов: по одному 

часу в неделю в 10 и 11 классах. 

 

Содержание обучения географии в 10 классе. 

География как наука. 

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традицион-

ные и новые методы исследований в географических науках, их использование в разных 

сферах человеческой деятельности. Современные направления географических исследо-

ваний. Источники географической информации, государственные информационные си-

стемы. Географические прогнозы как результат географических исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая кар-

тина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представите-

лей разных профессий. 

Природопользование и геоэкология. 

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ее формиру-

ющие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, 

ее изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа "Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации". 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, кли-

матические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей 

среды. "Климатические беженцы". Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого 

развития и роль географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные 

территории. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа "Определение целей и задач учебного исследования, связанного 

с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) 



загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (иссле-

дования)". 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе и России. Ресурсо-

обеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими 

ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земель-

ные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, 

перспективы их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесе-

ние, его причины и распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энерге-

тических, биологических, минеральных) в жизни человечества и перспективы их исполь-

зования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: "Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран мира 

(по выбору) по источникам географической информации", "Определение обеспеченности 

стран отдельными видами природных ресурсов". 

Современная политическая карта мира. 

Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география и геополи-

тика. Политическая карта мира и изменения, происходящие на ней. Новая многополярная 

модель политического мироустройства, очаги современных геополитических конфликтов. 

Политике-географическое положение России и ее специфика как евразийского и приарк-

тического государства. 

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их выделе-

ния. Формы правления государств мира, унитарное и федеративное государственное 

устройство. 

Население мира. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика 

ее изменения. Теория демографического перехода. Воспроизводство населения, его типы 

и особенности в странах с различным уровнем социально-экономического развития (де-

мографический взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографическая 

политика и ее направления в странах различных типов воспроизводства населения. 

Практические работы: "Определение и сравнение темпов роста населения крупней-

ших по численности населения стран и регионов мира" (форма фиксации результатов ана-

лиза по выбору обучающихся), "Объяснение особенностей демографической политики в 

странах с различным типом воспроизводства населения". 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. 
Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-

экономического развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые се-

мьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и 

национальные религии, главные районы их распространения. Население мира и глобали-

зация. География культуры в системе географических наук. Современные цивилизации, 

географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы: "Сравнение половой и возрастной структуры населения в 

странах различных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных 

пирамид", "Прогнозирование изменений возрастной структуры населения отдельных 

стран на основе анализа различных источников географической информации". 

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и фак-

торы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности насе-

ления. Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населе-

ния: типы и формы. Понятие об урбанизации, ее особенности в странах различных соци-

ально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа "Сравнение и объяснение различий в соотношении городского 

и сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных". 

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность экономиче-



ских, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, харак-

теризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный 

показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа "Объяснение различий в показателях качества жизни населения 

в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической ин-

формации". 

Мировое хозяйство. 

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение 

труда. Мировое хозяйство: определение и состав. Основные этапы развития мирового хо-

зяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие миро-

вого хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового хо-

зяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной спе-

циализации. Условия формирования международной специализации стран и роль геогра-

фических факторов в ее формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриаль-

ные страны. Роль и место России в международном географическом разделении труда. 

Практическая работа "Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран". 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отрасле-

вые и региональные интеграционные группировки. Глобализация мировой экономики и ее 

влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные 

корпорации (ТНК) и их роль в мировой экономике. 

География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного 

газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, "энергопере-

ход". География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-

производители, экспортеры и импортеры нефти, природного газа и угля. Организация 

стран-экспортеров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие ее гео-

графию, "сланцевая революция", "водородная" энергетика, "зеленая энергетика". Мировая 

электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и ее географиче-

ские особенности. Быстрый рост производства электроэнергии, в том числе с использова-

нием возобновляемых источников энергии. Страны-лидеры по развитию "возобновляе-

мой" энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и раз-

личных типов электростанций, включая возобновляемые источники энергии. Роль России 

как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой 

экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы черной и цветной 

металлургии. Ведущие страны-производители и экспортеры стали, меди и алюминия. Со-

временные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Место России в мировом производстве и экспорте черных и цветных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экспортеры 

продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие стра-

ны-производители и экспортеры минеральных удобрений и продукции химии органиче-

ского синтеза. Ведущие страны-производители древесины и продукции целлюлозно-

бумажной промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружа-

ющую среду. 

Практическая работа. "Представление в виде диаграмм данных о динамике измене-

ния объемов и структуры производства электроэнергии в мире". 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития от-



расли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства ос-

новных продовольственных культур. Ведущие экспортеры и импортеры. Роль России как 

одного из главных экспортеров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортеры и импортеры продукции животноводства. 

Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа "Определение направления грузопотоков продовольствия на 

основе анализа статистических материалов и создание карты "Основные экспортеры и 

импортеры продовольствия". 

Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов 

транспорта в современном мире. Основные международные магистрали и транспортные 

узлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Международные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их 

развитие. География международных финансовых центров. Мировая торговля и туризм. 

 

Содержание обучения географии в 11 классе. 

Регионы и страны мира. 

Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: Зарубежная Ев-

ропа, Зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия и 

Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная 

Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие 

черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субре-

гионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа "Сравнение по уровню социально-экономического развития 

стран различных субрегионов Зарубежной Европы с использованием источников геогра-

фической информации" (по выбору учителя). 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Во-

сточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая ха-

рактеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Зарубежной Азии, современные пробле-

мы (на примере Китая, Индии, Ирана, Японии). Современные экономические отношения 

России со странами Зарубежной Азии (Китай, Индия, Турция, страны Центральной Азии). 

Практическая работа "Сравнение международной промышленной и сельскохозяй-

ственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основ-

ных видов продукции". 

Америка: состав (субрегионы: Северная Америка, Латинская Америка), общая эко-

номико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные про-

блемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа "Объяснение особенностей территориальной структуры хозяй-

ства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт". 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Аф-

рика, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характери-

стика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Последствия колониализма в экономике Африки. Экономические и социальные проблемы 

региона. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного ка-

питала, населения, хозяйства стран Африки (на примере ЮАР, Египта, Алжира, Нигерии). 

Практическая работа "Сравнение на основе анализа статистических данных роли 



сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии". 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического поло-

жения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяй-

ства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли меж-

дународной специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: 

особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном гео-

графическом разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 

Роль и место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале. Особен-

ности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внеш-

неэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа "Изменение направления международных экономических свя-

зей России в новых геоэкономических и геополитических условиях". 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причины ее 

возникновения. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и вли-

янием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобаль-

ных климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные 

сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения 

их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения 

биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, ро-

ста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем наро-

донаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки челове-

чеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политиче-

ских, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных 

проблем. 

Практическая работа. "Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем чело-

вечества на основе анализа различных источников географической информации и сведе-

ний об участии России в их решении". 

 

Планируемые результаты освоения географии. 

 Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и спо-

собность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией лично-

сти, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответству-

ющих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-

ного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-

рядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демо-

кратических ценностей; 



готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функци-

ями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, 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, искус-

стве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формиро-

вания элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творче-

ства, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового ис-

кусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять каче-

ства творческой личности; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, спо-

собствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников географической 

информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 



7) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятель-

ность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географиче-

ских наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем и географических особенностей их проявле-

ния; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-

лей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать 

их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-

ные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учетом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих гео-

графические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов познания 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явле-

ний; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуа-

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



владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипоте-

зу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать па-

раметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятель-

ности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить про-

блемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необ-

ходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и по-

иска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации раз-

личных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом 

ее назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оценивать достоверность информации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том 

числе государственную информационную систему, при решении когнитивных, коммуни-

кативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопас-

ности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по су-

ществу обсуждаемой темы; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам раз-

личных вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и воз-

можностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регуля-



тивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельно-

сти; 

У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоци-

ональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-

тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учи-

тывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопережива-

нию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других 

людей как части регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать себя, понимая свои недостатки и свое поведение; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельно-

сти; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне 

к концу 10 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и территориальной организации природы и общества: 

выбирать и использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 



пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы рас-

пространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными 

формами правления и государственного устройства, стран - лидеров по производству ос-

новных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных междуна-

родных магистралей и транспортных узлов, стран - лидеров по запасам минеральных, лес-

ных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географи-

ческих знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 

различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, лож-

ную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический 

кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том 

числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства 

(объемы валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного 

производства и другие) и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения 

показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и 

качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников геогра-

фической информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, водны-

ми, земельными и лесными ресурсами с использованием источников географической ин-

формации, для классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям географи-

ческого положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям 

относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников гео-

графической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том 

числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мирового океана, 

хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, 

между развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные 

природные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертно-

сти, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, 

развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую 

среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географиче-

ских знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических по-

нятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, фе-

деративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демогра-

фический кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, 

структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития, 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, "климатические беженцы", рас-

селение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, ме-

галополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие стра-

ны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интегра-

ция, международная хозяйственная специализация, международное географическое раз-

деление труда, отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснацио-



нальные корпорации (ТНК), "сланцевая революция", "водородная энергетика", "зеленая 

энергетика", органическое сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и дегло-

бализация, "энергопереход", международные экономические отношения, устойчивое раз-

витие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географически-

ми объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия при-

родных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения 

(исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники геогра-

фической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их разви-

тия, прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные систе-

мы, соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, ха-

рактеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической ин-

формации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: 

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспечен-

ности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологиче-

ских проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и террито-

риальной структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдель-

ных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информа-

ции из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учеб-

ных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изу-

ченных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: 

объяснять особенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капита-

ла на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об осо-



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

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнооб-

разных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важней-

ших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и яв-

ления, в том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использова-

нием источников географической информации, влияние урбанизации на окружающую 

среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отрас-

левой и территориальной структуры, изменение климата и уровня Мирового океана для 

различных территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, 

предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества (разли-

чия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Ми-

рового океана, в объемах выбросов парниковых газов в разных регионах мира, изменения 

геосистем в результате природных и антропогенных воздействий) на примере регионов и 

стран мира, на планетарном уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне 

к концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: определение роли 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и территориальной организации природы и общества: 

выбирать и использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, осо-

бенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных 

стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географи-

ческих знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 

распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, 

миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных 

стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического 

развития, специализации различных стран и по их месту в международном географиче-

ском разделении труда (МГРТ); для классификации стран отдельных регионов мира, в том 

числе по особенностям географического положения, форме правления и государственного 

устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населе-

ния с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой струк-

турой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран Зару-

бежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географиче-

ских знаний; 



4) владение географической терминологией и системой базовых географических по-

нятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, гос-

ударство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное госу-

дарство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития, народ, этнос, плот-

ность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структу-

ра мирового хозяйства, транснациональные корпорации, "сланцевая революция", водо-

родная энергетика, "зеленая энергетика", органическое сельское хозяйство; глобализация 

мировой экономики и деглобализация, "энергопереход", международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географически-

ми объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия при-

родных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения 

(исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); фор-

мулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники геогра-

фической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их разви-

тия, прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные систе-

мы), соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов 

мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, ха-

рактеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происхо-

дящие в них; географические факторы международной хозяйственной специализации от-

дельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять раз-

личные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: 

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения ре-

гионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человече-

скими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем 

человечества и их проявления на территории регионов мира и стран (в том числе в Рос-

сии); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и 

другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира 

и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географиче-

ских особенностях развития отдельных отраслей; 



формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информа-

ции из различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учеб-

ных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изу-

ченных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах ми-

ра: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и разме-

щении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной струк-

туры хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и 

роль географических факторов в ее формировании; особенности проявления глобальных 

проблем человечества в различных странах с использованием источников географической 

информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнооб-

разных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущ-

ность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 

миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных стра-

нах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ре-

сурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные 

точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира 

и России; изменения направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения гло-

бальных проблем." 

 

            п.п. 3.1.16. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  
Содержание рабочих программ изложить в редакции приказа Министерства просвещения 

российской Федерации от №171 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, ООО и СОО». 

         В соответствии с обновленной ФОП обязательные линии: «Знания о физической 

культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». Обновленный модуль «Дзюдо» новые модули «Коньки», «Теннис», 

«Городошный спорт», «Гольф», «Биатлон», «Роллер спорт», «Скалолазание», 

«Спортивный туризм», «Хоккей на траве», «Ушу», «Чир спорт», «Перетягивание каната», 

«Бокс», «Танцевальный спорт», «Киокусинкай», «Тяжелая атлетика», «Коньки», 

изучаются с учетом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации) 

            п.п. 3.1.17.  Содержание рабочей программы по учебному предмету Содержание 

рабочей программы «Основы безопасности и защиты Родины» изложить в редакции 

ФРП, «Основы безопасности и защиты Родины» Москва, 2024.  



          Слова планируемые результаты по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» заменить на слова по учебному предмету «Основы безопасности и 

защиты Родины» по всему тексту Планируемые результаты рабочей программы «Основы 

безопасности и защиты Родины» изложить в редакции ФРП, «Основы безопасности и 

защиты Родины» Москва, 2024. 

 

2)   Раздел 4 Организационный раздел основной образовательной программы среднего 

общего образования 
 п. 4.1.       Учебный план 

          Исключить Предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

        Добавить предметную область «Физическая культура» с учебным предметом 

«Физическая культура»  

        Добавить предметную область «Основы безопасности и защиты Родины» с учебным 

предметом «Основы безопасности и защиты Родины» 
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