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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОБЗР НА 

УРОВНЕСРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты принимаются в единстве образовательной и воспитательной 

деятельности в соответствии с консервативными соображениями социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей, принятыми в обществе и нормах поведения. 

Личностные формы результатов, которые можно изучать в ОБЗР, обеспечивают 

процессы самопознания, самовоспитания и саморазвития, внутреннюю позицию 

личности, патриотизм, гражданственность  и ведение, прежде всего, в уважении памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закона и правопорядка, 

человеческого труда и Вышеупомянутому поколению, гордости за российские 

достижения, в рамках осмысленного введения Федерации и правил безопасного поведения 

в повседневной жизни, соблюдения правил экологического поведения, защиты Отечества, 

бережного отношения к гражданам, культурному наследию и уважительного отношения к 

традициям многонационального русского народа и к жизни в целом. 

Личностные результаты исследования ОБЗР включают в себя: 

1) Гражданское воспитание: 
сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового 

и способного применять принципы и правила безопасного поведения на протяжении 

всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, ответственности  и 

ответственности в области защиты населения и на территории Российской Федерации от 

возникновения ситуаций и в других областях, области  с безопасностью 

жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для соответствия и соответствия развитию личности, общества и государства; 

поддержка идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, 

членства в правительстве, религиозного, расового, национального направления; 

готовность к взаимодействию с обществом и обеспечение безопасности жизни и 

здоровья населения; 

готовность к осуществлению деятельности государственных социальных 

организаций и институтов общественного общества в области обеспечения комплексной 

безопасности личности, общества и государства; 

2) Патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, поддержка своего 

народа, память защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордость за 

свою Родину и Вооруженные Силы Российской Федерации, прошлое  и настоящее 

многонационального народа России, российская армия и флот; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, истории и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни 

и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная уверенность и 

готовность к службе и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 



3) Духовно-нравственное воспитание: 
осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценностей безопасного поведения, осознанного  и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, уметь 

реализовывать риск-ориентированное поведение, самостоятельно  и ответственно 

действовать в различных условиях жизнедеятельности  по снижению риска, вызывающего 

возникновение ситуаций, перерастания их  в возникающие ситуации, уменьшения их 

последствий; 

ответственное отношение к своему родителям, старшему поколению, семье, 

культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства  и добровольчества; 

4) Эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурной безопасностью 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития  и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5) Ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, традиционная ориентация развития общих 

теорий безопасности, современные представления о безопасности в области техники, 

естественно-научных, общественных, гуманитарных знаний, современные концепции 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

способность применять научные знания для реализации обеспечения безопасного 

поведения (способность предвидеть, при возможности опасности, безопасно действовать в 

опасных условиях, в экстремальных условиях и вне помещений); 

6) Физическое воспитание: 

осознание ценностей жизни, сформированность ответственного отношения  к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

знание приема оказания первой помощи и готовность применить их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда здоровью и психическому здоровью; 

7) Трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание инновационности трудовой деятельности  для 

развития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональные профессии; 

готовность и способность к полному образованию и самообразованию на всю жизнь; 

8) Экологическое воспитание: 
сформированность культуры, понимание общих социально-экономических 

процессов в состоянии природной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, их роль в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и предсказание действий в окружающей среде на основе принципа 

грамотности и разумного природопользования; 

активные неприятные действия, приносящие вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия хозяйственных действий и 

предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности главной направленности. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования у обучающихся 

формируются познавательные универсальные технологические, коммуникативные 

универсальные технологические действия, регулятивные универсальные технологические 

действия, современные виды деятельности. 

Познавательные универсальные технологические действия 

Базовые логические действия: 
самостоятельно определять решение проблемных вопросов безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритеты и всесторонне анализировать, 

разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных условиях; 

сохранять существенный признак или основание для обобщения, сравнения и 

классификации событий и тенденций в области безопасности жизнедеятельности, 

выявлять их закономерности и противоречия; 

определение целей действий непосредственно к заданной (смоделированной) 

выборке способов их достижения с учётом самостоятельно выделенных таким образом в 

парадигме безопасной ситуации жизнедеятельности, оценка рисков возможных 

последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 

общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 

познавательных задач, переносить полученные знания в повседневную жизнь; 

планировать и изучать технологические действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия : 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

изучить различные виды деятельности по получению новых знаний, их 

преобразованию и применению для решения различных научных задач, в том числе при 

разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание международных вопросов и задач и выдвигать новые 

идеи, самостоятельно выдвигая на выступление способ решения задач с учетом 

необходимых (обоснованных) данных; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной 

жизни; 

тщательно оценивать полученные в ходе решения результаты задачи, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; 

охарактеризовать приобретенные знания и навыки, оценить возможность их 

реализации в оригинальном виде; 

использовать знания других предметных областей для решения научных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; перенести приобретенные знания и навыки в 

повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 
обладатель навыков самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов источников информации из разных типов при предоставлении данных 

информационной безопасности личности; 

создавать источники в различных формах с учётом характера решаемой учебной 

задачи; самостоятельно выбрать оптимальную форму своего представления; 

оценить достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

обладать навыками по предотвращению рисков, обеспечению угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 



использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены. 

Коммуникативные универсальные технологические действия 

Publication: 
изучить ход образовательной деятельности по безопасному общению, переносить 

принципы ее организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определить признаки деструктивного общения; 

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

Аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

Регулятивные универсальные технологические действия 

Самоорганизация: 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных объектах; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выдвигать на обсуждение способы и 

разрабатывать план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; взять на себя 

ответственность за свое решение; 

оценить приобретенный опыт; 

расширение познаний в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

интересов и за счет привлечения научно-практических знаний в других предметных 

областях; повысить образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, принятие себя и др.: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контроль 

соответствия результатов деятельности; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательных ситуаций, 

выбора правильного решения; 

принять себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 

вокруг; 

принимают другие мотивы и аргументы при анализе и оценке образовательной 

ситуации; Иметь право на ошибку свою и чужую. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (так что составляет план, сохраняет 

роли, принимает правила взаимодействия, обсуждает процесс и результаты совместной 

работы, договаривается о безопасности); 

оценить свой вклад и вклад каждой команды участников в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 

оценивать позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической инновации; запастись 

творчеством и разумной инициативой. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированную у обучающихся активную 

жизненную позицию, осознанное понимание инноваций личного и группового 

безопасного поведения в процессе изменения и учета развития личности, общества и 



государства. Приобретаемый опыт проявляется в существующих проблемах безопасности 

и способностях построения моделей индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны быть 

обеспечены: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от внешних и внутренних угроз; 

сформирована представленная о государственной политике в области обеспечения 

государственной безопасности и надзора за безопасностью, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций переменного характера; 

2) знание задач и основные направления Единой системы учета и устранения 

последствий возникающих ситуаций, прав и ответственности гражданина в этой области; 

права и ответственность гражданина в области гражданской квалификации; знание о 

действиях по сигналам экологической защиты; 

3) сформированность представлений о роликах России в современном мире; угрозы 

военного характера; роль Вооруженных Сил Российской Федерации в поддержке 

государства; знание положений общевоинских уставов Вооруженных сил Российской 

Федерации, представления о военной службе; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; владение 

требованиями безопасности при стрельбе со стрелковым оружием; сформированность 

представлений о боевых свойствах и поражающих действиях оружия массового 

поражения, а также способов защиты от него ; 

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание 

о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в 

условиях современного боя; 

6) сформированность необходимого военного знания как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе и обучение организаций, осуществляющих 

подготовку кадров, уровня развития устойчивости и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка; 

7) сформированность представлений о ценностях безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных условиях (в быту, на транспорте, в зонах наблюдения, в природной среде, в 

социуме, в цифровой среде); борьба с препятствиями, возникающими в ситуации; знать 

порядок действий в экстремальных и устойчивых установках; 

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всех участников, правил безопасности на транспорте. Знание правил 

безопасного поведения при транспортировке, умение применять их на практике, знание 

порядка действий в экстремальных и экстремальных условиях, установленных на 

транспорте; 

10) знания о способах безопасного поведения в природной среде; научиться 

применять их на примере; знать порядок действий при восстановлении естественного 



характера; сформированность представлений об этой безопасности, ценности бережного 

отношения к природе, разумного природопользования; 

11) знание основ пожарной безопасности; уметь применять их на примере пожаров; 

знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, зонах безопасности, на 

транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности; 

12) соблюдение основ медицинских знаний: применение приемов оказания первой 

помощи при неосложненных состояниях, инфекционных и неинфекционных 

заболеваниях, сохранение психического здоровья; сформированность представлений о 

здоровом образе жизни и его роль в сохранении психического и физического здоровья, 

негативного отношения к вредным привычкам; знания об основных действиях при 

возникновении явлений биолого-социального и военного характера; умение применять 

табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи; 

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном плане, в том числе криминального характера; уметь предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям войны в социальном контексте; 

знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; научиться применять их на 

примере; уметь распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминального 

характера, опасности реагирования в деструктивной деятельности) и противодействовать 

им; 

15) сформированность представленных об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства деструктивной идеологии, в том числе 

экстремизма, терроризма; знать роль государства в борьбе с терроризмом; уметь 

различать приемы реализации в деструктивных сообществах, экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий при 

угрозе совершения террористического акта; совершения террористического акта; Схема 

контртеррористической операции. 

Достижения результатов освоения программы ОБЗР наблюдения посредством 

достижения предметных результатов освоения модуля ОБЗР. 
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Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; 

определить характер роли личности, общества и государства в реализации 

национальных приоритетов стратегий, объяснить значение их реализации в условиях 

комплексной безопасности и привлечь внимание к развитию Российской Федерации, 

привести пример; 



характер роли специальных органов и специальных служб в обеспечении 

национальной безопасности; 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении 

противоправной деятельности; 

характеризовать правовые основы защиты населения и территорий 

от возникновения ситуаций природного и техногенного характера; 

раскрыть назначение, основные задачи и структуру Единой государственной 

системы реагирования и ликвидации ситуаций (РСЧС); 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях мирового аварийного и военного времени; 

объяснить права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской защиты; 

уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при медицинской и 

радиационной опасности; 

анализировать угрозу военной безопасности Российской Федерации, обосновывать 

значение безопасности государства для мирового социально-экономического развития 

страны; 

характеризовать роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении 

национальной безопасности. 

 

Модуль № 2. «Основы военной подготовки»: 

знать строевые приёмы в движении без оружия; 

выполнять строительные приемы в движении без оружия; 

иметь представление об основах общевойскового страха; 

иметь представление об основных видах общевойсковой боя и способов маневра в 

бою; 

иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке; 

понимать аспекты деятельности военнослужащего в бою; 

Знать правила и меры безопасности при использовании оружия; 

приводить формы правил и мер безопасности при помощи оружия и их возможных 

последствий; 

применять меры безопасности при проведении мероприятий по боевой подготовке 

и использованию оружия; 



знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого 

выстрела; 

определение характерных конструктивных особенностей образцов стрелкового 

оружия на автоматах Калашникова АК-74 и АК-12; 

иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; 

иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических 

комплексов; 

иметь представление конструктивных особенностей БПЛА квадрокоптерного типа; 

иметь представление о способах боевого применения БПЛА; 

иметь представление об истории возникновения и развития связи; 

иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к 

радиосвязи; 

иметь представление о видах, предназначениях, тактико-технических 

характеристиках современных переносных радиостанций; 

иметь представление о тактических особенностях местности и их влиянии на 

боевые действия войск; 

иметь представление о шанцевом инструменте; 

иметь представление о положении отделения и порядке оборудования окопа для 

стрелка; 

иметь представление о видах оружия массового ущерба и их поражающих 

факторах; 

знать способы действий при нанесении противником оружия массового ущерба; 

понимать особенности оказания первой помощи в бою; 

знать условные зоны оказания первой помощи в бою; 

знать приемы самопомощи в бою; 

иметь представление о военно-учетных специальностях; 

знать особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

иметь представление о военно-учебных заведениях; 

иметь представление о системе военно-учебных центров в высших учебных 

заведениях высшего образования. 

 

 



Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснить смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура 

 безопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснить их 

взаимосвязь; 

приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности в повседневной 

жизни (индивидуальный, групповой и общественно-государственный уровни); 

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 

объяснить смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; 

понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить пример; 

иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их работы по безопасности; 

раскрыть уязвимость, ориентированную на риск, политику безопасности; 

приводить реализацию риск-ориентированного мероприятия на уровне личности, 

общества, государства. 

 

 

Модуль № 4. «Безопасность в быту»: 

раскрыть источник и классифицировать бытовые опасности, обосновать 

зависимость риска (угрозы) их возникновения от поведения человека; 

знать права и обязанности пользователя, правила совершения покупок, в том числе 

в Интернете; оценить их роль в совершении безопасных покупок; 

оценить риски возникновения побочных эффектов, иметь навыки их защиты; 

иметь навыки первой помощи при оказании медицинской помощи; 

оценить риски возникновения травм; 

понимать взаимосвязь поведения и риск нанести травму; 

знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, влиять на 

соблюдение правил безопасности в быту; 

иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и 

внешнего оборудования; 

иметь навыки поведения при угрозе и борьбе с пожаром; 

иметь навыки первой помощи при травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-

лёгочной реанимации; 



знать правила безопасного поведения в общих зонах пользования (подъезд, лифт, 

придомовая территория, детская площадка, площадка для выгула собак и другие); 

учитывать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень 

безопасности, приводить пример; 

учитывать риски противоправных действий, вырабатывать навыки, снижающие 

криминогенные риски; 

знать правила поведения при возникновении аварий на коммунальной системе; 

иметь навыки общения с коммунальными службами. 

 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»: 

знать правила дорожного движения; 

характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости от 

изменения уровня риска (риск-ориентированный подход); 

учитывать риски для пешеходов в разных условиях, выработать навыки 

безопасного поведения; 

учитывать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного 

движения, приводить примеры; 

знать права, обязанности и иметь право оказывать медицинскую помощь 

пешеходам, пассажирам, водителям; 

иметь представление о знаниях и навыках, как основного водителя; 

знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера; 

иметь навыки оказания первой помощи, навыки обращения огнетушителем; 

знать источники опасности в различных видах транспорта, приводить примеры; 

знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить нормы поведения 

по безопасности; 

иметь представление о порядке действий при возникновении проблем 

и ситуаций в различных видах транспорта. 

 

 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных точках»: 

перечислить и классифицировать основные источники опасности в общественных 

местах; 



знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, 

характеризовать их влияние на безопасность; 

иметь профессиональные навыки, связанные с возникновением толпы, давки; 

знать о действиях, которые минимизируют риски возникновения в толпу, давку, и о 

действиях, которые позволяют минимизировать риск получения травмы в случае 

возникновения в толпу, давку; 

оценивать риски возникновения событий криминогенного поведения в ресторанах; 

иметь навыки безопасного поведения при агрессии ресторана; 

иметь представление о безопасном поведении для уменьшения рисков 

криминогенного характера; 

оценить риски потерь в общественном месте; 

знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; 

знать правила пожарной безопасности в общественных местах; 

учитывать особенности поведения при угрозе пожара и пожарах в общественных 

местах разного типа; 

знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушения зданий или 

отдельных конструкций; 

иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае 

террористического акта в общественном месте. 
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Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

предлагать и классифицировать источники опасности в природной среде; 

знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в 

том числе в лесу, на водоёмах, в горах; 

иметь представление о способах ориентации на местность; знать различные 

направления ориентации, сравнить их особенности, преимущества и недостатки; 

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потерь в природной 

среде; 

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 

иметь представление об основных источниках опасности при автономном 

воздействии на окружающую среду, способах подачи сигналов о помощи; 



иметь представление о способах обеспечения защиты от перегрева и 

переохлаждения, получения воды и продуктов питания, правилах поведения при встрече с 

дикими животными; 

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, 

навыки судебных работников; 

называть и характеризовать природные ситуации; 

предлагать наиболее характерные риски для своего региона с учетом особенностей 

климата, климатических условий, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха 

на природе; 

раскрыть применение предупреждения безопасного поведения (предвидеть 

опасность; по возможности избежать ее; при необходимости действовать) для 

предупреждения возникновения ситуаций; 

основные причины и признаки возникновения возникновения пожаров; 

учитывать влияние поведения людей на риски возникновения пожаров; 

иметь представление о безопасности действий при угрозе и предотвращении 

природных пожаров; 

назвать и охарактеризовать природные природные ситуации, вызванные опасными 

геологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, учета, смягчения последствий явлений 

явлений, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при возникновении 

стихийных бедствий, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски возникновения событий, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить риск-ориентированное 

поведение; 

назвать и охарактеризовать природные природные ситуации, вызванные опасными 

гидрологическими явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, учета, смягчения последствий явлений 

явлений, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при возникновении 

стихийных бедствий, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски возникновения событий, вызванных опасными гидрологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить риск-ориентированное 

поведение; 

назвать и характеризовать природные аварийные ситуации, вызванные опасными 

метеорологическими явлениями и процессами; 



раскрыть возможности прогнозирования, учета, смягчения последствий 

возникновения явлений, вызванных опасными метеорологическими явлениями и 

процессами; 

знать правила безопасного поведения при возникновении аварийных ситуаций, 

вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

оценить риски возникновения ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами, для своего региона, привести пример риск-

ориентированного поведения; 

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние 

человеческого фактора на риски их возникновения; 

характеризовать значение ориентированной на риск ответственности за 

независимость; 

иметь навыки грамотности и разумного природопользования. 

 

 

Модуль № 8. « Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи »: 

объяснить смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», 

«лечение», «профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними; 

учитывать уровень биологических, социально-экономических, экологических, 

психологических факторов здоровья; 

понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводя 

примеры из собственного опыта; 

характеризовать инфекционные заболевания, знать основные правила 

распространения и передачи инфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер защиты; 

понимать роль вакцинации в инфекционных заболеваниях, приводить пример; 

придавать значение календарю профилактических прививок и вакцинации 

населения, роли вакцинации для общества в целом; 

объяснить смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим обстоятельствам»; 

иметь представление о возникновении аварийного биолого-социального характера, 

действий при возникновении устойчивого биолого-социального характера (на примере 

эпидемии); 

приводить реализацию риск-ориентированной политики безопасности при условии 

установления биолого-социального характера; 



охарактеризовать наиболее распространённые неинфекционные заболевания 

(сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценить основные 

причины риска их возникновения и степени опасности; 

охарактеризовать признаки угроз для здоровья и жизни (инсульт, сердечный 

приступ и другие); 

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 

понимать значение образа жизни в ведении и защиты от неинфекционных 

заболеваний; 

раскрывать значение диспансеризации при ранних формах неинфекционных 

заболеваний, соблюдать порядок диспансеризации; 

объяснить смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое 

благополучие», охарактеризовать их влияние на жизнь человека; 

знать основные критерии психического здоровья и психологического здоровья; 

характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое 

благополучие; 

иметь представление об основных направлениях сохранения и укрепления 

психического здоровья и психологического здоровья; 

характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и 

физическую работоспособность, благополучие человека; 

охарактеризовать роль раннего выявления заболеваний и создания благоприятных 

условий для развития; 

объяснить смысл понятия «инклюзивное обучение»; 

иметь навыки, умение минимизировать влияние хронического стресса; 

охарактеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии 

обращения за помощью; 

Знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; 

объяснить смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их 

расположение; 

знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при 

оказании первой помощи; 

иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 

иметь право на представление действий по оказанию первой помощи в различных 

условиях (травмы глаз; «сложные» кладя; первая помощь с использованием подручных 

средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно). 



 

 

Модуль № 9. «Безопасность в социуме»: 

объяснить смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни 

человека, приводить формы межличностного общения и общения в группе; 

иметь навыки конструктивного общения; 

объяснить смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая 

группа»; 

характеризовать взаимодействие в группе; 

учитывать влияние групповых норм и затрат на более комфортное и безопасное 

взаимодействие в группе, приводить пример; 

объяснить смысл понятия «конфликт»; 

знать стадию развития конфликта, приводить примеры; 

характеризовать факторы, способствующие и последствия развития конфликта; 

иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 

Узнать условия включения ресурсной части для разрешения конфликта; 

иметь представление о способах предотвращения выбросов факторов риска; 

раскрыть способы противодействия буллингу, проявлениям войны; 

охарактеризовать способы психологического воздействия; 

охарактеризовать особенности убедительной коммуникации; 

объяснить смысл понятия «манипуляция»; 

названные характеристики манипулятивного воздействия, приводящие примеры; 

иметь представление о способах противодействия манипуляциям; 

раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, 

внушение, подражание и другие), приводить примеры; 

иметь представления о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и 

способах противодействия. 

 

 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»: 



охарактеризовать цифровую среду, ее влияние на жизнь человека; 

объяснить смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персональные 

данные»; 

анализировать угрозу цифровой среды (цифровая зависимость, ограничение 

программного обеспечения, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в деструктивные 

сообщества, запрещенный контент и другие), выявлять их характерные признаки; 

иметь навыки безопасных действий по снижению рисков и защите от опасностей 

цифровой среды; 

объяснить смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное 

обеспечение»; 

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, которые 

являются конкурентным программным обеспечением; 

иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 

перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в 

цифровой среде; 

характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация 

близких социальных отношений; травля; шантаж разглашением раскрытия; вовлечение в 

деструктивную, противоправную деятельность), способы их воздействия и 

противодействия им; 

иметь навыки безопасного общения в цифровой среде; 

объяснить смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», 

«информационный пузырь», «фейк»; 

иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности 

информации, ее соответствия правовым и морально-этическим нормам; 

раскрыть правовые основы взаимодействия с цифровой экономикой, выработать 

навыки безопасных действий по защите прав в цифровой среде; 

разъяснять права, обязанности и осуществлять ответственность граждан и 

юридических лиц в информационном пространстве. 

 

 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

охарактеризовать экстремизм и терроризм как достижение благополучия человека, 

стабильности общества и государства; 

объяснить смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; 

проанализировать варианты их проявления и возможные последствия; 



характеризовать признаки алгоритмизации в экстремистской и террористической 

деятельности, вырабатывать безопасные навыки действий при их обнаружении; 

иметь представление о методах и видах террористической деятельности; 

знать уровни террористической опасности, обладать навыками безопасных 

действий при их объявлении; 

иметь представление о безопасности действий при угрозе (обнаружение бесхозных 

вещей, подозрительных предметов и других) и в террористическом акте (подрыв 

взрывного устройства, поездка на транспортных средствах, попадание в заложники и 

другие), в рамках контртеррористической операции; 

раскрыть правовые основы, структуру и задачи государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; 

разъяснять права, обязанности и обеспечивать ответственность граждан и 

юридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 

правовая основа национальной безопасности; 

обеспечение национальной безопасности; 

реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной 

безопасности и развития Российской Федерации; 

взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных 

приоритетов; 

роль вспомогательных органов и специальных служб в обеспечении национальной 

безопасности; 

роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 

деятельности; 

Единая государственная система реагирования и ликвидации аварийных ситуаций 

(РСЧС), структура, режимы защиты; 

территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, ее задачи и 

примеры их решений; 

права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

задача экологической защиты; 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 

квалификации; 

Россия в современном мире оборона как обязательное условие мирового 

социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечение 

ее военной безопасности; 



Роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности. 

 
 

Модуль № 2. «Основы военной подготовки»: 

движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с 

изменением скорости движения, повороты в движении, выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении; 

основы общевойскового страха; 

понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); 

виды маневра; 

походный, предбоевой и боевой порядок действий; 

оборона, ее задачи и принципы; 

наступление, задачи и способы; 

требования к учебному курсу по организации, порядку и мерам безопасности во 

время съемок и тренировок; 

правила безопасного обращения с оружием; 

изучение условий выполнения начальных стрельб из стрелкового оружия; 

способы удержания оружия и правильность прицеливания; 

назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового 

оружия (автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева); 

выглядит и движется развитие современного стрелкового оружия; 

история возникновения и развития робототехнических комплексов; 

виды, назначение, тактико-технические характеристики и общее устройство 

беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА); 

конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; 

история возникновения и развития радиосвязи; 

радиосвязь, назначение и основные требования; 

назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных 

радиостанций; 

регион как элемент боевой активности; 



тактические свойства местности, основные ее изменения и влияние 

на боевые действия войск, сезонные изменения тактических свойств местности; 

шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение; 

порядок оборудования позиции отделения; 

назначение, размеры и последовательность корпуса окопа для стрелка; 

понятие массового поражения в стране, история его развития, примеры 

применения, его роль в современном бою; 

поражающие источники ядерных взрывов; 

отравляющие вещества, их назначение и классификация; 

внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия; 

зажигательное оружие и средства защиты от него; 

состав и назначение штатных и подручных первых средств помощи;  

виды боевых ранений и опасность их получения; 

алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; 

условные зоны оказания первой помощи; 

характеристика видов «красной», «желтой» и «зеленой» зоны; 

объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 

порядок выполнения первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 

особенности оказания службы по призыву, освоение военно-учетных 

специальностей; 

особенности предоставления услуг по контракту; 

организация подготовки офицерских кадров для вооруженных сил Российской 

Федерации, международных внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по 

делам гражданского обеспечения, преодоления ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий; 

военно-учебные заведения и военно-учебные центры. 

 
 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, 

государства; 



соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза); 

соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»; 

общие принципы (правила) безопасного поведения; 

индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения 

задач обеспечения безопасности; 

понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»;  

влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие; 

действия, разрешение предвидеть опасность; 

действия, позволяющие избежать опасности; 

действия в опасной и чрезвычайной обстановке; 

риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, 

государства. 

 
 

Модуль № 4. «Безопасность в быту»: 

источник опасности в быту, их классификация; 

общие правила безопасного поведения; 

защита прав пользователя; 

правила безопасного поведения при совершении покупок в Интернете; 

причины и профилактика обращений, первая помощь, порядок действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

предупреждение травмы; 

правила безопасного поведения в определенных местах, в зоне с риском получить 

травму (спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц 

и другое), первая помощь при ушибах, поворотах, палатах; 

правила безопасного поведения при электрических, газовых 

и электрических приборах; 

последствия электротравмы; 

порядок проведения сердечно-легочной реанимации; 

правила пожарной безопасности в быту; 



термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах; 

правила безопасного поведения в зонах общего пользования (подъезд, лифтовая 

площадка, придомовая территория, детская, площадка для выгула собак и др.); 

общение с соседями; 

меры по предупреждению преступлений; 

аварии на коммунальных предприятиях жизнеобеспечения; 

правила безопасного поведения в ситуациях аварии на коммунальной системе; 

порядок вызова экстренных служб и взаимодействия с ними; 

действия в чрезвычайных ситуациях. 

 
 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»: 

история появления дорожно-транспортных происшествий и обоснование их 

изменчивости; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; 

безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в 

темное время суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности); 

взаимосвязь безопасности водителя и пассажира; 

правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; 

ответственность водителя, ответственность пассажира; 

представление о знаниях и навыках, основном водителе; 

порядок действий при дорожно-транспортных преступлениях разного характера 

(при отсутствии обвиняемых; с одним или осужденными; при возбуждении уголовного 

дела; при большом количестве участников); 

источник опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок действий 

при возникновении или возникновении ситуаций; 

основы опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного 

поведения, порядок действий при возникновении ситуаций и возникновении ситуаций; 

источник опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, 

порядок действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций; 

источник опасности на авиационном транспорте, правила безопасного поведения, 

порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации. 



 
 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных точках»: 

общественные места и их классификация; 

источник опасности в зонах общественного пользования закрытого и открытого 

типа, общие основные правила безопасного поведения; 

опасность в зоне безопасности социально-психологического характера 

(возникновение толпы и давки; дружеская агрессия; криминогенные ситуации; случаи, 

когда потерялся человек); 

порядок действий при риске возникновения или волнении толпы, давки; 

эмоциональное отражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного 

поведения при попадании в агрессивную и паническую толпу; 

правила безопасного поведения при нефтяной агрессии; 

криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, 

порядок действий при попадании в опасную ситуацию; 

порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребёнок; взрослый; пожилой 

человек; человек с психическими расстройствами); 

порядок действий в ситуации, если выявлена потеря человека; 

порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных заведениях, на 

объектах с массовым пребыванием людей (медицинские и образовательные организации, 

торгово-развлекательные учреждения и другие); 

меры безопасности и правопорядка, действия при угрозе обрушения зданий и 

строительных конструкций; 

меры безопасности и правопорядка при угрозе в случае террористического акта. 

 
 

Модуль № 7. «Безопасность в природной среде»: 

отдых на природе, источник опасности в природной среде; 

правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах; 

общие правила безопасности в походе; 

обеспечение особенностей безопасности в лыжном походе; 

обеспечение особенностей безопасности в водном походе; 

обеспечение особенностей безопасности в горном походе; 

ориентация на местность; 



карты, современные и современные средства навигации (компас, GPS); 

порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде; 

источник опасности в автономных условиях; 

сооружение убежища, получение воды и питания; 

способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных условиях, первая помощь 

при перегревании, переохлаждении и отморожении; 

реальная ситуация; 

общие правила поведения в случае возникновения опасности (предвидеть; 

избежать опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие 

воздействующего фактора; вызвать помощь); 

природные пожары, возможности прогнозирования и отражения; 

правила безопасного поведения, последствия возникновения пожаров для людей и 

окружающей среды; 

аварийное возникновение ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами: землетрясениями, извержениями вулканов, оползнями, 

камнепадами; 

возможности прогнозирования, учета, смягчения последствий, правил безопасного 

поведения, последствий возникновения ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами; 

возникновение ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и 

процессами: паводками, половодья, цунами, сели, лавины; 

возможности прогнозирования, учета, смягчения последствий, правил безопасного 

поведения, последствий возникновения ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами; 

возникновение ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и 

процессами: ливни, град, мороз, жара; 

возможности прогнозирования, учета, смягчения последствий, правил безопасного 

поведения, последствий возникновения ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами; 

влияние деятельности человека на природную среду; 

причины и источники загрязнения Мирового океана, реки, земли, космоса; 

возникновение ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, 

учета, уменьшения последствий; 

экологическая грамотность и разумное природопользование. 



 
 

Модуль № 8. « Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи » 

понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика»; 

биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), 

психологические факторы, влияющие на здоровье человека; 

составляющие здорового образа жизни: сон, питание, индикатор активности, 

психологическое благополучие; 

общие представления об инфекционных заболеваниях; 

средства распространения и способы передачи инфекционных заболеваний; 

предотвращение ситуаций биолого-социального характера, меры профилактики и 

защиты; 

роль вакцинации, национального проведения календарных прививок; 

вакцинация по эпидемиологическим обстоятельствам; 

значение изобретения вакцины для человечества; 

неинфекционные заболевания, наиболее распространённые неинфекционные 

заболевания; 

факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 

факторы риска возникновения онкологических заболеваний; 

факторы риска возникновения заболеваний внешней системы; 

факторы риска возникновения эндокринных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний; 

роль диспансеризации при неинфекционных заболеваниях; 

признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и 

другие); 

психическое здоровье и психологическое благополучие; 

критерии психического здоровья и психологического состояния; 

факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие; 

основное направление сохранения и поддержания психического здоровья (раннее 

возникновение болезненных расстройств; минимизация хронического стресса: 

оптимизация условий жизни, работы, учёбы; профилактика злоупотребления алкоголем и 



употребления наркотических средств; помощь людям, переносящим психотравмирующую 

ситуацию); 

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; 

первая помощь, история возникновения скорой медицинской помощи и первой 

помощи; 

состояние, при котором оказывается первая помощь; 

мероприятие по оказанию первой помощи; 

алгоритм первой помощи; 

оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаз; «сложные» больницы; 

первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких 

травмах одновременно); 

действия при прибытии скорой медицинской помощи. 

 
 

Модуль 9. «Безопасность в социуме»: 

определение понятия «общение»; 

навыки конструктивного общения; 

общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая 

группа»;  

межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение 

(взаимодействие); 

особенности общения в группе; 

психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе; 

групповые нормы и ценности; 

коллектив как социальная группа; 

психологические закономерности в группе; 

понятие «конфликт», стадия развития конфликта; 

конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе; 

факторы, содействие и последствия эскалации конфликта; 

способы поведения в конфликте; 

деструктивное и агрессивное поведение; 



конструктивное поведение в конфликте; 

роль регулирования эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; 

разрешение конфликтных ситуаций; 

основные формы участия сторон в процессе урегулирования и разрешения 

конфликта; 

ведение режима при разрешении конфликта;  

опасные проявления вопросов (буллинг, получение удовольствия); 

способы противодействия буллингу и революционной войне; 

способы психологического воздействия; 

психологическое влияние в маленькой группе; 

положительные и отрицательные стороны конформизма; 

эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по общению как основа общения;  

убедительная коммуникация; 

манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; 

психологическое влияние на большие группы; 

способы воздействия на группу большую: заражение; убеждение; внушение; 

подражание; 

деструктивные и псевдопсихологические технологии; 

Противодействие проведению молодёжи в противозаконной и антиобщественной 

деятельности. 

 
 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятия «цифровая среда», «цифровой след»; 

влияние цифровой среды на жизнь человека; 

конфиденциальность, персональные данные; 

«цифровая зависимость», ее признаки и последствия; 

опасности и риски цифровой среды, их источники; 

правила безопасного поведения в цифровой среде; 

партнерное программное обеспечение; 



виды приоритетного программного обеспечения, его целей, принципов работы; 

правила защиты от преимущественного программного обеспечения; 

отображать медицинские данные, паролей; 

мошенничество, рыбалка, правила защиты от мошенников; 

правила безопасного использования устройств и программ; 

поведенческие опасности в цифровой среде и их причины; 

опасные личности, иллюзия близких социальных отношений; 

неосмотрительное поведение и общение в Интернете как угроза для будущей 

жизни и карьеры; 

травля в Интернете, методы защиты от трав; 

деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их 

признаки; 

механизмы реализации в деструктивных сообществах; 

вербовка, манипуляция, «воронки обработки»; 

радикализация деструктива; 

профилактика и противодействие в деструктивных сообществах; 

правила общения в цифровой среде; 

достоверность информации в цифровой среде; 

источник информации, проверка на достоверность; 

«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; 

фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы; 

понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков; 

правила и инструменты для поиска фейковых текстов и изображений; 

понятие прав человека в цифровой среде, его защита; 

ответственность за действия в Интернете; 

запрещённый контент; 

защита прав в цифровом пространстве. 

 
 



Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

экстремизм и терроризм как угроза развития общества; 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь; 

варианты проявления экстремизма, возможные последствия; 

террористической направленности, их цели, причины, последствий;  

опасность реализации в экстремистскую и террористическую деятельность: методы 

и признаки; 

предупреждение и противодействие реагированию на экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

формы террористических актов; 

уровни террористической угрозы; 

правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического 

акта, начала контртеррористической операции; 

правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации; 

основы государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, ее 

цели, задачи, принципы; 

права и обязанности граждан и общественных организаций в области 

противодействия экстремизму и терроризму. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программ среднего общего образования в 

рамках единства учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

консервативными социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе и 

нормами поведения, и стимулировать процесс самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развитие внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 

демократии, памяти защитников Отечества и подвигов Героев Отечества, закона и 

правопорядка, человеческого труда и сверхму поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природы и окружающая среда. 



Личностные результаты освоения учащимися должны содержать рабочие 

программы по адаптации для среднего общего образования, которые должны отражать 

надежность и способность обучающихся руководиться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих устойчивости ценообразования в российском обществе, 

продления жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

принципов. воспитательная деятельность, в том числе в части: 

1) высшее образование: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

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

ситуациями, изображенными в литературных произведениях; 

 поддержка идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, делегации по инициативе, 

религиозным, расовым, национальным принцем; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в развитии общества, участвовать в самоуправлении в 

школьных и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с конкретными институтами в соответствии с их функциями и 

назначениями; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизм, поддержка своего 

народа, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в постоянном 

изучении русской и зарубежной литературы, а также литературы народов России. ; 

 ценностное отношение к государственным символам, истории и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а 

также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённых в 

художественных произведениях; 

 идейная уверенность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

свою судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность морального сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, характеристики поведения и поведения персонажей 

художественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, создание семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том 

числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 



 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

 убеждённость в новаторстве личности и общества отечественного и европейского 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, измерение качества творческой 

личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

 потребность в дальнейшем совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

зоной; 

 активное неприятие вредных привычек и форм причин вреда здоровью и психическому 

здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев; 

         6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценностей мастерства, трудолюбия, в том числе при чтении 

появились о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 

сферой героев первых литературных проявлений; 

 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 осознанно делать 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе 

ориентируясь на поступки литературных героев; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированная культура, понимание социально-экономических процессов в состоянии 

природной и социальной среды, понимание глобального характера экологических 

проблем, представленных в художественной литературе; 

 планирование и прогнозирование действий в окружающей среде на основе знаний о 

целях, связанных с развитием человечества, с учётом осмысления опыта литературных 

героев; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 

экологические последствия предпринимательской деятельности, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности другой направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России; 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующая современному подходу развития 

науки и общественной практики, основанная на диалоге культуры, способствующая 

осознанию своего места в поликультурном мире; 



 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные 

литературные произведения; 

 осознание ценностей научной деятельности, готовность изучать проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные 

темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающиеся получают 

программу среднего общего образования, в том числе школьного литературного 

образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознание, включающее способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умения принимать ответственность за 

свое поведение, способности адаптироваться к эмоциональным изменениям и гибкости, 

быть открытым новым; 

 внутренняя мотивация, включающая подход к достижению целей и успеха, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, выход из своих возможностей; 

 эмпатии, включающая способность понимать эмоциональное состояние других, обращать 

внимание на его способность к общению, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальные навыки, включающие возможность корректировать отношения с другими 

людьми, контролировать, регулировать интерес и разрешать конфликты, расширять 

читательский опыт. 

 
 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения рабочих программ по адаптерам для среднего 

общего образования должны отражать: 

Владение универсальными учебными  познавательными действиями : 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно сформулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассмотреть ее все стороны; 

 сохраненный существенный признак или основание для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификация и обобщение 

литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и оценивать их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных явлений, наблюдаемых, фактов историко-литературного 

процесса; 

 Разработать план решения проблем с учётом анализа состояния материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов действий, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

расшифровке; 



 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

небольшой читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

 обладание навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения; особенность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 стабилизировать деятельность по получению новых знаний по получению перевода, его 

преобразованию и применению в различных научных учреждениях, в том числе при 

составлении научных и социальных проектов; 

 формировать тип научного мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературного ведения; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных условиях с учётом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных направлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решений, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, оценивать, оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 дать оценку новой ситуации, оценить приобретенный опыт, в том числе читательский; 

 изучить целенаправленный поиск средств переноса и способов действий в 

профессиональной среде; 

 уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных регионов субъектов; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допуская альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

 владеть навыками получения литературной и других источников информации из разных 

типов, самостоятельно изучать поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

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

аннотация и др.) с учетом назначения информации и свободного доступа, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценить достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками и защищать литературную и другую информацию, информационную 

безопасность личности. 

 
 

Владение универсальными коммуникативными действиями: 



1) общение: 

 изучать общение во всех существах жизни, в том числе на уроках литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, основываясь на 

примерах из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе 

на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные 

ситуации; 

 развёрнуто и логически излагать в процессе анализа литературного произведения свою 

точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроках и 

во внеурочной деятельности по литературе; 

 выберите темы и методы действий участников с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

 совместно принимать цели деятельности, организовывать и координировать действия по 

их проведению: составлять планы действий, записывать ролики с учётом моих 

участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и 

внеурочной деятельности по предмету; 

 оценить качество своего вклада и 

команды каждого участника в общих результатах по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической инновационности; 

 Изучайте позитивное стратегическое поведение в различных устройствах, включая 

креативность и воображение, чтобы быть инициативным. 

 
 

Владение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 самостоятельно изучать познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных зрелищных и жизненных объектов; 

 самостоятельно составить план решения проблемы при изучении литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, естественных возможностей и предпочтений; 

 дайте оценку новой ситуации, в том числе изображенным в художественной литературе; 

 расширение границ текущего предмета на основе личного характера с опорой на 

читательский опыт; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; 

 оценить приобретенный опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и обеспечению благоприятной эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в международной литературе, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень; 

2) self-control: 



 давать оценку новой ситуации, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов действиям лиц; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания происходящих действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы отражения 

для оценки ситуаций, выбора верного решения, основываясь на образцах художественных 

изображений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 мотивы принятия и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе 

в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях; 

 признавать свое право и право других на ошибки в дискуссиях на литературные темы; 

 научиться понимать мир с позиции другого человека, используя знания по литературе. 
 

Предметные результаты (10–11 классы) 

 
 

Предметные результаты по документам в средней школе должны быть 

предоставлены: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности государств; в том числе в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, сформированность ценностных отношений к чтению как учетной 

части культуры; 

2) осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность включает интерес к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него – к сохранению ценностности и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния возникло русской, зарубежной 

классической и современной литературы, литературных народов России, литературной 

критики, в том числе: 

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

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

стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. 

Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Н. Г. 

Чернышевского «Что делать?» (фрагменты); роман Ф.М. Достоевского «Преступление и 

последствия»; роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н. С. 

Лескова; рассказы и пьесы «Вишнёвый сад» А. П. Чехова; произведения А.Н. 

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

Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писателя по выбору); статьи 

литературных критиков Х.А. Добролюбова, Д. И. Писарева, А. В. Дружинина, А. А. 

Григорьева и др. (не менее трех статей по выбору); рассказы и пьесы «На дне» М. 



Горького; стихотворения и рассказы И.А. Бунина; произведения А. И. Куприна; 

стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; стихотворения К. Д. Бальмонта, А. 

Белого, Н. С. Гумилева; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В. В. Маяковского; 

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

поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Е. И. Замятина «Мы»; роман Н.А. Островского 

«Как закалялась сталь» (избранные главы); роман М. А. Шолохова «Тихий Дон»; роман 

М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); произведения А. П. 

Платонова, В. В. Набокова (по одному произведению каждого писателя по выбору); 

стихотворения и поэма «По праву памяти» А.Т. Твардовского; роман А.А. Фадеева 

«Молодая гвардия»; 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; 

произведения литературы второй половины XX–XXI века: не менее трёх прозаиков по 

выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, Ч.Т. Айтматова, В. П. Аксенова, В. П. Астафьева, В. 

И. Белова, А. . Г. Битова, Ю. В. Васильева, К. Д. Гроссмана, С. Д. Некрасова, В. О. 

Распутина, А.Н. др.); не менее трех поэтов по выбору (в том числе Б. А. Ахмадулиной, О. 

Ф. Берггольц, И. А. Бродского, Ю.И. Визбора, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Ю. 

В. Друниной, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Б. Ш. Рождественского, Н.М. А. 

Тарковского и др.); пьеса одной 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 др.); 

образовалось не менее трёх трёх зарубежной литературы (в том числе романы и повести 

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

У. С. Моэма, Э. М. Ремарка, У.Сэлинджера, Г. Флобера, О. Хаксли, Э. Хемингуя, У. Эко; 

стихотворения Г. Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Рембо, Т. С. 

Элиота; пьесы Г. Ибсена, М. Метерлинка, Б. Шоу и др.); не менее одного произведения из 

литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. 

Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, 

Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определяет и учитывает историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявляет связь литературных проявлений с современностью; 

6) возможность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в обсуждениях на 

литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом особенностей каждого 

обучающегося) читать, в том числе наизусть, не менее 10 проявлений и (или) фрагментов 

в каждом классе; 

9) использование навыков анализа и художественного произведения в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

присутствия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнении к изучаемым в основном курсе); 

10) занятие комплексным филологическим анализом художественного текста; 

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



конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиции и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

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

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

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

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

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигур речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; интертекст, гипертекст; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» 

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

взаимовлияние национальной литературы; художественный перевод; литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического процесса 

современной литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведения в процессе анализа и эквивалентной художественной литературы и 

литературной критики; 

12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сопоставлять их с художественными интерпретациями в других видах искусства (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.); 

13) сформированность представлений о литературном произведении как проявление 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

эпох, литературных направлений, направлений, школ, об индивидуальном авторском 

стиле; 

15) развитие современных читательских практик, культурного восприятия и 

самостоятельного понимания литературных текстов, навыков истолкования прочитанного 

в устной и письменной форме, информационной обработки текстов в виде аннотаций, 

рецензий, докладов, тезисов, спектров конов, рефератов, сочинений различных жанров 

(объём сочинения – не менее 250 слов); развивать умение принимать решения и 

совершенствовать письменные высказывания с учетом норм русского литературного 

языка; 

16) применение навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности 

историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создание медиапроектов; 

различными приемами цитирования и редактирования текстов; 

17) 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; 

18) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, ресурсах, использовании традиционных библиотек и электронных 

библиотехнических систем. 

 
 

 



Предметные результаты по классам: 

 
 

10 КЛАСС 

 
 

1) Осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности государств на основе связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими явлениями и особенностями культурного развития страны в конкретной 

исторической эпохе (вторая половина XIX века); 

2) осознание взаимосвязей между языковыми, литературными, интеллектуальными, 

духовно-нравственным развитием личности в десятилетия осмысления наблюдалось 

русской и зарубежной литературной классикой и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

3) сформированность включает интерес к чтению как средства познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественные, 

публицистические и литературно-критические тексты; 

4) знание содержания и понимание важнейших проблем сложившейся русской и 

зарубежной классической литературы, а также литературы народов России (вторая 

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

моделях национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определяет и учитывает историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявляет связь литературных второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; уметь раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных образов; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы второй 

половины XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в 

обсуждениях на литературные темы; устойчивые навыки устной и письменной речи в 

процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; сумеем эмоционально откликнуться на прочитанное, выразить личное 

отношение к нам, наши собственные читательские впечатления и аргументировать свое 

мнение; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, проявлено не менее 10 и (или) фрагментов; 

9) владение навыками анализа и смыслового художественного произведения в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 

присутствия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнении к изучаемым в основной школе); 



10) занятие комплексным филологическим анализом художественного текста; 

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

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиции и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература; 

историзм, народность; художественное время и пространство; поэтика; историко-

литературный процесс; литературные направления и направления: романтизм, реализм; 

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

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигур речи; внутренняя речь; стиль, 

стилизация; аллюзия, подтекст; символ; интертекст, гипертекст; системы стихосложения 

(тоническая, силлабическая, силлаботоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальной литературы; художественный 

перевод; литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического процесса 

современной литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведения в процессе анализа и сопоставления художественной литературы и других 

видов искусств; 

12) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сопоставлять их с художественными интерпретациями в других видах искусства (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.); 

13) сформированность представлений о литературном произведении как проявление 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; умение 

анализировать результаты различных языковых уровней и выявлять их 

смыслообразующую роль в произведении; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

эпох, об индивидуальном авторском стиле; 

15) освоение современных читательских практик, культурного восприятия и 

самостоятельного понимания литературных текстов, навыков истолкования прочитанного, 

ведения диалога о прочитанном в русле обсуждаемой проблематики; информационная 

обработка текстов в виде аннотаций, обзоров, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а 

также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); развивать умение принимать решения 

и совершенствовать письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

16) применение навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности 

историко- и теоретико-литературного характера, в том числе создание медиапроектов; 

различными приемами цитирования и редактирования текстов; 

17) 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; 

18) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, ресурсах, использовании традиционных библиотек и электронных 

библиотехнических систем. 



 
 

11 КЛАСС 

 

1) Осознание причастности отечественным традициям и исторической 

преемственности государств на основе связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими явлениями и особенностями культурного развития страны в конкретной 

исторической эпохе (конец XIX –начало XXI века); включение в культурно-язычное 

пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную 

литературу с фактами общественной жизни и культуры общества, раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии; воспитание ценностного отношения к 

письму в качестве держателя части культуры; 

2) осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в двадцатом осмыслении сложившейся 

русской, зарубежной литературы и литературных народов России, и самооценка 

собственного интеллектуально-нравственного уровня; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сохранению 

ценностей и сокровищ отечественной и мировой культуры; понимание роли и места 

русской литературы в культурном процессе мира; 

4) знание содержания и понимание важнейших проблем, сложившихся в русской, 

зарубежной классической и современной литературе, литературных народов России 

(конец XIX–начало XXI века), их историко-культурного и нравственно-ценностного 

поведения на традициях национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений самостоятельно определяет и учитывает историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявляет связь литературных явлений конца XIX – начала XXI века со временем 

написания, с современностью и традицией; выявлять сквозные темы и основные 

проблемы русской литературы; 

6) возможность самостоятельно выявлять в произведениях художественной 

литературы образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях, участие в 

дискуссии на литературные темы; занимаюсь устной и письменной речью в процессе 

чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; сумеем эмоционально откликнуться на прочитанное, 

выразить личное отношение к нам, наши собственные читательские впечатления и 

аргументировать свое мнение; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, проявлено не менее 10 и (или) фрагментов; 

9) владение навыками самостоятельного анализа и художественного произведения в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и 



сохранения в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнении к изучаемым в основной школе); 

10) занятие комплексным филологическим анализом художественного текста; 

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

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиции и новаторство; авторский замысел и его воплощение; миф и литература; 

историзм, народность; художественное время и пространство; поэтика; историко-

литературный процесс; литературные направления и направления: романтизм, реализм, 

модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; авангард; литературный 

манифест; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигур речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные 

образы» в литературе; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальной литературы; художественный перевод; 

литературная критика; 

11) понимание и осмысленное использование терминологического процесса 

современной литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведения в процессе анализа и эквивалентной художественной литературы и 

литературной критики; 

12) уметь самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сопоставлять их с художественными интерпретациями в других видах 

искусства (графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

13) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы; уметь применять их в речевой практике; умение 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию, 

и выявлять их смыслообразующую роль; 

14) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных 

эпох, литературных направлений, направлений, школ, об индивидуальном авторском 

стиле; 

15) освоение современных читательских практик, культурного восприятия и 

самостоятельного понимания литературных текстов, навыков истолкования прочитанного, 

информационной обработки текстов в виде аннотаций, рецензий, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); развивать 

умение принимать решения и совершенствовать письменные высказывания с учетом норм 

русского литературного языка; 

16) применение навыков учебно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создание медиапроектов; различными 

приемами цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; 

17) 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; 



18) уметь самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

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

информации), достаточно использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

10 КЛАСС 

Обобщающее повторение 

Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до 

литературы первой половины XIX века: обобщающее повтор («Слово о полку Игореве»; 

стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 

произведения А.С. Пушкина (стихотворения, романы «Евгений Онегин» и «Капитанская 

дочка»); 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 – 

сочтёмся» и др. (одно произведение по выбору).   

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». Романы и очерки  ( одно произведение по 

выбору). Например, «Обыкновенная история», очерки из книг «Фрегат «Паллада» и др.   

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Повести и романы (одно произведение по 

выбору). Например, «Первая любовь», «Вешние воды», «Рудин», «Дворянское гнездо» и 

др. Статья «Гамлет и Дон Кихот». 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения ( не менее пяти по выбору). Например, «Силентиум!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим...», «Нам не дано предугадать…», « К. Б.» («Я вас встретил – и всё было...»), 

«Певучесть есть в морских волнах…», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «Эти 

бедные селенья…», «О вечная душа моя!..», «День и ночь» и др.   

Н. А. Некрасов. Стихотворения ( не менее пяти по выбору). Например, «Тройка», 

«Я не люблю иронию твою...», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай» нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у дверей гроба…», «Блаженный незлобовый поэт…», «Памяти 

Добролюбова», «Пророк» и др.   

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

А. А. Фет. Стихотворения  ( не менее пяти по выбору). Например, «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», 

«Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Я тебе 

ничего не скажу…», «Заря прощается с землёю...», «На заре ты её не буди…», «Как беден 

наш язык! Хочу и не могу…», «На стоге сена южной ночью…» и др.   



А. К. Толстой. Стихотворения  ( не менее трех по выбору). Например, «Средь 

шумного балла, случайно…», «Колокольчики мои…», «Меня, во мраке и в пыли…», 

«Двух станов не боец, но только гость случайный…» и др.   

Н. Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» ( главы по выбору). Статьи «Детство и 

отрочество. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Военные рассказы графа Л. Н. Толстого», 

«Русский человек на рандеву. Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася». 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Повести и романы  ( одно 

произведение по выбору). Например, «Неточка Незванова», «Сын смешного человека», 

«Идиот», «Подросток» и др.   

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Рассказы, повести и романы  ( одно 

произведение по выбору). Например, рассказы из цикла "Севастопольские рассказы", 

Смерть Ивана Ильича, "Анна Каренина" и другие 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города»   ( не менее 

четырёх глав по выбору). Например, главы «О корнях происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и др. Сказки (не менее трех 

по выбору). Например, «Пропала совесть», «Медведь на воеводстве», «Карась-идеалист», 

«Коняга» и др.   

Н. С. Лесков. Рассказы и повести  ( не менее двух оказались по выбору). Например, 

«Очарованный странник», «Однодум», «Тупейный художник», «Леди Макбет Мценского 

уезда» и др.   

А. П. Чехов. Рассказы ( не менее пяти по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», 

«Дама с собачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Попрыгунья», 

«Душечка», «Дом с мезонином» и др.   

Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы « Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» (одно 

произведение по выбору).   

 
 

Литературная критика второй половины XIX века 

Статьи  Х.А. Добролюбова «Луч света в тёмном 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 «Сочинения гр. Л. Н. Толстого» и др. (не менее трех статей по выбору в 

соответствии с изучаемым художественным произведением).   

 
 

Литература народов России 

Стихотворения и поэмы ( не менее одного произведения по выбору). Например, 

стихотворения Г. Тукая, стихотворения и поэма «Фатима» К. Хетагурова и др.).   

 
 



Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века  ( не менее одного произведения по 

выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие 

надежды», Г. Флобера «Мадам Бовари», Э. Золя «Творчество», Г. де Мопассана «Милый 

друг» и др.   

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 др.   

Зарубежная драматургия второй половины XIX века  ( одно произведение по 

выбору). Например, пьесы Г. Ибсена «Кукольный дом», «Пер Гюнт» и другие.   

 
 

11 КЛАСС 

 
 

Литература конца XIX – начала ХХ века. 

А. И. Куприн. Рассказы и повести  ( два произведения по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» и др.   

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести  ( два произведения по выбору). Например, 

«Иуда Искариот», «Большой шлем», «Рассказ о семи повешенных» и др.   

М. Горький. Рассказы, повести, романы  ( два произведения по выбору). Например, 

«Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов», «Фома Гордеев» и др.   

Песня «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века  ( не менее трёх стихотворений двух 

поэтов по выбору). Например, стихотворения И. Ф. Анненского, К. Д. Бальмонта, А. 

Белого, В. Я. Брюсова, М. А. Волошина, И. Северянина, В. С. Соловьева, Ф. К. Сологуба, 

В. В. Хлебникова и др.   

 
 

Литература ХХ века 

И. А. Бунин. Стихотворения ( не менее двух по выбору). Например, «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колося…», «У птиц гнезда есть, у зверя 

есть нора…» и др. Рассказы (три по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание», 

«Солнечный удар» и др.   

Книга очерков «Окаянные дни»  ( фрагменты)   . 



А. А. Блок. Стихотворения ( не менее пяти по выбору). Например, «ЗнакомаяНека», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 

«О, весна, без конца и без края…», « О, я хочу безумно жить…», «Девушка пела в церковном 

хоре…», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные храмы...», «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», 

«Фабрика», «Русь», «Когда вы стоите на моем пути…», «Она пришла с морозом…», 

«Рождённые в год глухие…», «Пушкинскому Дому», «Скифы» и др.   

Поэма «Двенадцать». 

Н. С. Гумилёв. Стихотворения  ( не менее трех по выбору). Например, «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Пятистопные ямбы», «Слово», «Шестое 

чувство», «Андрей Рублев» и др.   

В. В. Маяковский. Стихотворения  ( не менее пяти по выбору). Например, «А вы 

могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседались», 

«Письмо Татьяны Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно», «Дешёвая распродажа». , 

«Левый марш», «Сергей Есенину», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» и 

др. Поэмы «Облако 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 

деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями…», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Клён ты мой опавший…», «Отговорила роща золотая…», 

«Мы теперь уходим понемногу…», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели 

тёсаные дроги…» , «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «До 

свиданья, друг мой, до свиданья!..» и др.   

Поэма «Чёрный человек». 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения ( не менее пяти по выбору). Например, 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих вековущих…», 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страна…», «Нотр-Дам», «Айя-София», 

«Невыразимая печаль…», «Золотистого мёда». струя из бутылки текла…», «Я не слышал 

рассказов Оссиана…», «Нет, никогда ничей я не был современником…», «Я к губам 

подношу эту зелень…» и др.   

М. И. Цветаева. Стихотворения ( не менее пяти по выбору). Например, «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, 

на меня похож…», «Мне нравится, что вы больны не я…», «Тоска по родине». ! Давно…», 

«Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Имя твоё – птица в руке…», «Генералам 

двенадцатого года», «Уж сколько их упало в эту бездну…», « Расстояние: вёрсты, 

мили…», «Красною кистью…», «Семь холмов – как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи 

о Москве») и др.   

Очерк «Мой Пушкин». 

А. А. Ахматова. Стихотворения ( не менее пяти по выбору). Например, «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 

аллеям…», «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» …», «Всё 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 ждал ее прихода…») и др.   

Поэма «Реквием». 

Е. И. Замятин. Роман «Мы». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь»  ( избранные главы)   . 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

В. В. Набоков. Рассказы, повести, романы  ( одно произведение по выбору). 

Например, «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита Лужина», 

«Дар» и др.   

М. А. Булгаков. Романы  « Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по 

выбору). Рассказы , повести, пьесы  ( одно произведение по выбору). Например, рассказы 

из книг «Записки юного врача», «Записки на манжетах», «Дни Турбиных», «Бег» и др.   

А. П. Платонов. Рассказы и повести  ( два произведения по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение», «Река Потудань», 

«Сокровенный человек» и др.   

А. Т. Твардовский. Стихотворения  ( не менее трех по выбору). Например, «Вся 

суть в едином завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я 

знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь памятника...», «О существе», «В 

тот день, когда закончилась война…», «Я убит под Ржевом», «Памяти Гагарина» и др.   

Поэма «правПоу памяти». 

Проза о Великой Отечественной войне  ( по произведению не менее трёх 

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 значилось», «Завтра была 

война», «Летят мои кони»; К. Д. Воробьёв «Убиты 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 др.   

А. А. Фадеев. «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов. «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения  ( по одному 

стихотворению не менее трех поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. 

Исаковский, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 

Слуцкого и др.   

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы  ( одно произведение по 

выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые», К. М. Симонов «Русские люди» и др.   

Б. Л. Пастернак. Стихотворения ( не менее пяти по выбору). Например, «Февраль. 

Достать чернила и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», 

«Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», 



«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Единые дни», «О, знал бы я, что так бывает…», 

«Никого не будет в доме...», «Август» и др.   

Роман «Доктор Живаго»  ( избранные главы).   

А. В. Вампилов. Пьесы  ( не менее одной по выбору). Например, «Старший сын», 

«Утиная охота» и др.   

А. И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 

ГУЛАГ»  ( фрагменты книг 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 четырёх проявлений по выбору). 

Например, «Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки», 

«Забуксовал», «Дядя Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», «Калина красная» и др. .   

В. Г. Распутин. Рассказы и повести  ( не менее одного произведения по выбору). 

Например, «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Женский разговор» и др.   

Н. М. Рубцов. Стихотворения  ( не менее трех по выбору). Например, «Звезда 

полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский 

огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Родная деревня». , «В 

осеннем лесу», «В минуты музыки печальной…», «Видения на холме», «Ночь на родине», 

«Утро» и др.   

И. А. Бродский. Стихотворения ( не менее пяти по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страна, ни погоста…»), 

«На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого 

зверя». в клетке…», «И вечный бой…», «Я памятник себе воздвиг иной…», «Мои слова, я 

думаю, умрут…», «Ниоткуда с любовью, одиннадцатого марта…», «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Постскриптум» и др.   

В. С. Высоцкий. Стихотворения  ( не менее трех по выбору). Например, «Песня о 

Земле», «Он не вернулся из страха», «Мы вращаем Землю», «Я не люблю», «Братские 

могилы», «Песня о друге», «Лирическая», «Охота на волков», « Песня о звёздах» и др.   

 
 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы  ( по 

произведению не менее трёх 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 

рассказах «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. повесть «Понедельник 

начинается в субботу»), В.Ф. Тендряков (рассказы «Хлеб для собак», «Пара гнедых»), 

Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь»), Митрополит Тихон (Шевкунов) 

«Гибель империи. Российский урок» и другие.   

 
 



Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения и поэмы ( по 

произведению не менее трёх поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. 

Берггольц, Ю.И. Визбора, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Ю.П. 

Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, О.А. Николаевой, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, В.Н. Соколова, А.А. Тарковский, О.Г. Чухонцева и другие.   

 
 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. 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. Рощина «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро» и 

другие.   

 
 

Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения ( не менее двух показаны по выбору). Например, 

рассказ Ю. Ритхэу «Хранитель огня», роман «Сын в начале тумана»; повести Ю. 

Шесталова «Синий ветер каслания», «Когда качало меня солнце» и др.; стихотворения Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др.   

 
 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века   ( не менее двух возникла по выбору). Например, 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», У. Голдинга «Повелитель мух», 

Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три товарища», Д. Сэлинджера «Над 

пропадаю 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 трёх стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, П.М. Рильке, Т. С. 

Элиота и др.   

Зарубежная драматургия XX века  ( одно произведение по выбору). Например, 

пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и ее дети», М. Метерлинка «Синяя птица», Д. Пристли 

«Визит инспектора», О. Уайльда «Идеальный мужчина», Т. Уильямса «Трамвай 

«Желание», Б. Шоу «Пигмалион» и другие.   

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения обучающиеся используют базовую 

образовательную программу среднего общего образования, которая должна отражать 

готовность и способность обучающихся руководиться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих устойчивых ценностей российского общества, продолжения 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основной воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

образование: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

 поддержка идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, делегации по инициативе, 

религиозным, расовым, национальным принцем; 

 готовность вести совместную деятельность в обществе, участвовать в самоуправлении в 

школах и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с конкретными институтами в соответствии с их функциями и 

назначениями; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизм, поддержка своего 

народа, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная уверенность, готовность к службе и защите Отечества, ответственность за свою 

судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность морального сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в формирование построение будущего на основе элементов 

географической и особой культуры; 

 ответственное отношение к своим родителям, создание семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетическое воспитание: 



 эстетическое отношение к миру, включая эстетику наследия и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, связей; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в новаторстве личности и общества отечественного и европейского 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, учет качества творческой 

личности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, традиционная современная концепция развития 

географических наук и общественной практики, основанная на диалоге культуры, 

способствующая осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской как средств взаимодействия между людьми 

и познания мира для применения различных источников географической информации в 

рамках научной культуры и (или) практико-ориентированных задач; 

 осознание ценностей научной деятельности, готовность изучать проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

физическое воспитание: 

 сформированный здоровый и безопасный образ жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в дальнейшем совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

зоной; 

 активное неприятие вредных привычек и форм причин вреда здоровью и психическому 

здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценностей мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в географических областях 

науки, умение делать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к полному образованию и самообразованию на всю жизнь; 

экологическое воспитание: 

 сформированность культуры, понимание общих социально-экономических процессов в 

состоянии природной и социальной среды, понимание глобального характера 

экологических проблем и особенностей их развития; 

 планирование и прогнозирование действий в окружающей среде на основе знаний целей 

развития человечества; 

 активные неприятные действия, приносящие вред окружающей среде; 

 уметь прогнозировать, в том числе на основе применения территорий знаний, ослаблять 

экологические последствия объектов предпринимательской деятельности, предотвращать 

их; 

 расширение опыта деятельности главной направленности; 



 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 

Владение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены 

с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

 сохранение существующего признака или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов, направлений и обобщений; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и оценивать их достижения; 

 Разработать план решения географической задачи с учётом анализа реальных 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учетом 

предложенной географической задачи; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов обследованиям; 

 координировать и выполнять работу при условиях географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, учитывая 

географические аспекты; 

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, создания и готовности к самостоятельному поиску методов решения 

практических географических задач, применения различных методов познания 

предположений, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

направлений; 

 владеть схемой деятельности по получению нового географического знания, его 

эквивалентом, преобразованием и применением в различных научных объектах, в том 

числе при составлении научных и социальных проектов; 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

 формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

решения ее, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерий решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, оценивать, оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 дать оценку новой ситуации, оценить приобретенный опыт; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных регионов субъектов; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допуская альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 



 выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, 

и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и сопоставления информации 

различных видов и форм представления; 

 выбрать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом ее 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.); 

 оценить достоверность информации; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и 

ГИС) при обеспечении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, безопасности техники, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 обладать навыками обнаружения и защиты информации, информационной безопасности 

личности; 

Владение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 сопоставлять свои мнения по географическим вопросам с мнениями других участников 

диалога, находить детали и сходства позиций, задавать вопросы по существующей 

обсуждаемой теме; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения на вопросы по динамическим аспектам, 

различным с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выберите темы и методы действий участников с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

 совместная деятельность, организация и координация действий по ее осуществлению: 

составить план действий, записать действия с учетом целей моих участников, обсудить 

результаты, принять совместную работу; 

 оценить качество своего вклада и команды каждого участника в общих результатах по 

разработанным критериям; 

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

практической инновации; 

Владение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

 самостоятельно изучать познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

мероприятиях; 

 самостоятельно составить план решения проблем с учётом имеющихся ресурсов, 

естественных возможностей и природных условий; 

 дать оценку новой ситуации; 

 уточнение рамок настоящего предмета на основе личного цвета; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение; 

 оценить приобретенный опыт; 



 содействие формированию и обеспечению благоприятной эрудиции в разных областях 

знаний, постоянное повышение своего образовательного и культурного уровня; 

б) самоконтроль: 

 давать рекомендации по новой ситуации, оценивать последствия последствий; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания происходящих действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 использовать приемы рефлексии для оценки, выбора ситуации верного решения; 

 мотивы принятия и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

в) эмоциональный интеллект, мыслящая сформированность: 

 самосознание, включающее способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умения принимать ответственность за 

свое поведение, способности адаптироваться к эмоциональным изменениям и гибкости, 

быть открытым новым; 

 внутренняя мотивация, включающая подход к достижению целей и успеха, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, выход из своих возможностей; 

 эмпатии, включающая способность понимать эмоциональное состояние других, обращать 

внимание на его способность к общению, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальные навыки, включающие возможность корректировать отношения с другими 

людьми, контролировать, регулировать интерес и разрешать конфликты. 

г) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 мотивы принятия и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 вать свое право и право других признавать ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 
 

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне 

должны отражать: 

 
 

10 КЛАСС 
 

1). ; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и классификации организаций природы и общества:  

выбирать и использовать источник географической информации для определения 

местоположения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описание положения и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по территории населения и площади 

территории, страны, проявления различного географического положения, страны с 

различными формами правления и государственного устройства, страны-лидеры по 

производству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, 

основные международные магистрали и узлы, страны-лидеры по запасам минеральных, 

лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально-ориентированных 

географических знаний о правилах развития природы, размещения населения и хозяйства: 

различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную 

урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический 

кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических принципах для определения и 

сравнения особенностей изученных географических объектов, процессов и направлений, в 

том числе: страны, сравнительные показатели, характерные демографическую ситуацию, 

урбанизацию, концентрацию и качество жизни населения мира и отдельных стран, с 

использованием источников географической информации, сравнительную структуру 

экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионов и стран по 

обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными с использованием 

источников географической информации, для классификации отдельных стран, в том 

числе по особенностям географических положений, формы правления и государственного 

устройства, принципа социально-экономического развития стран, типами воспроизводства 

населения, занимаемыми ими позициями относительно России, для классификации 

ландшафтов с использованием источников географической информации; 

поддерживать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между изменениями условий и размещением населения, в том 

числе между гальными изменениями климата и изменениями уровней Мирового океана, 

хозяйственной зоны и возможными изменениями в размещении населения, между 



развитием науки и технологий и возможностями человека прогнозировать опасные 

природные явления и поддерживать их; 

установить взаимосвязь между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемости продолжительности жизни, возрастной структуры населения, 

развития отраслей сельского хозяйства и особенностей их окружающей среды; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) использование географической терминологии и системы базовых географических 

понятий: применение социально-экономических понятий: политическая карта, 

государство, политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство, применение воспроизводства населения, 

демографический взрыв, демографический кризис, демографический переход, старение. 

население, состав населения, структура населения, экономическая активная экономика, 

индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, яркое население, миграции 

населения, «климатические беженцы», расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся , новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

всемирная экономическая интеграция, всемирная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая 

революция», «водородная энергетика», «зеленая» энергетика», органическое хозяйство, 

глобализация мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», порождает 

сложившиеся отношения, устойчивое развитие для решения научных и (или) практико-

ориентированных задач; 

5) сформированность умений наблюдения за обнаружением географических 

объектов, процессов и явлений, их изменениями в результате воздействия явлений и 

антропогенных факторов: определение целей и задач проведения 

наблюдений/исследований; выбор формы фиксации результатов 

наблюдения/исследований; 

6) сформированность умений нахождения и использование различных источников 

географической информации для получения новых знаний о появлении и социально-

экономических процессах и явлениях, проявление закономерностей и их развитие, 

прогнозирование: конференции и использование источников географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставляет и анализирует географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для соблюдения закономерностей социально-

экономических, экологических процессов и тенденций; 

определять и сравнивать по географическим картам переменные явления и другие 

источники географических данных, качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, явления и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 

структуры населения отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 



определение и нахождение в комплексе источников недостоверную и 

противоречивую географическую информацию для решения научных и (или) практико-

ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для 

решения практико-ориентированных задач; 

7) владение навыками географического анализа и важной информацией из 

различных источников:  

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и направлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности, роста и механизации, экономической способности, экологических 

проблем; 

положение в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и т. д.) 

географическая информация о населении мира и России, отраслевой и территориальной 

зоне глобальной экономики, географических особенностях развития нижних отраслей; 

формулировать выводы и выводы на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников; 

 тщательно анализировать и интерпретировать информацию, полученную из 

различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

научных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применяет географические знания для объяснения 

изучаемых социально-экономических и геоэкологических процессов и направлений, в том 

числе: 

объяснить особенности демографической политики в странах с любым типом 

воспроизводства населения, направления международной миграции, особенности уровня 

урбанизации, уровня и жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на 

структуры отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения научных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применяет географические знания для оценки 

тенденций и процессов: 

определить географические факторы, определяющие сущность и динамику 

экономических социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценить изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления, в том числе оценить природно-ресурсный капитал одной из стран с 

использованием источников географической информации, влияние урбанизации на 

окружающую среду, развитие отраслей основных мировых хозяйств и изменение его 

отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровни Мирового океана 

для различных территорий, изменение содержания парниковых газов в атмосфере и меры, 

приемлемые для их жителей; 



10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о развитии и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описание географических аспектов проблем взаимодействия природы и общества: 

различия в особенностях проявления изменения климата, повышение уровня Мирового 

океана, в объемах нескольких парных газов в в разных регионах мира, изменения 

геосистемы в результате возникновения и антропогенных воздействий в регионах и 

странах мира на планетарном уровне; 

 
 

11 КЛАСС 

1). 

2) изучение и применение знаний о размещенных основных географических 

объектах и классификациях организаций природы и общества: выборка и использование 

географической информации для определения положений и взаиморасположения 

регионов и стран в пространстве; 

описание положения и взаиморасположения регионов и стран в пространстве, 

особенностей природно-ресурсного капитала, населения и экономики регионов и 

изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально-ориентированных 

географических знаний о правилах развития природы, размещения населения и сельского 

хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов 

воспроизводства, роста численности населения и урбанизации в различных регионах мира 

и развитых странах; 

использовать знания об основных географических принципах для определения 

географических факторов международной экономической специализации изученных 

стран; Сравните регионы мира и изученные страны с точки зрения социально-

экономического развития, специализации различных стран и их опыта в МГРТ; для 

классификации стран нижних регионов мира, в том числе по особенностям 

географического положения, форме правления и государственного устройства, принципам 

социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием 

источников географической информации; 

поддерживать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изучаемых странах; увеличили условия и размещение 

населения, увеличили состояние и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой сельского хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменение возрастной структуры населения нижних стран 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования 

географических знаний; 

4) использовать географическую терминологию и систему базовых географических 

понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, 

государство; политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 

государство, федеративное государство; воспроизводство населения, демографический 

взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населения, структура 

населения, экономическая активная экономика, Индекс развития человечества (ИЧР), 



народ, этнос, освещение населения, население страны, расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, 

развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, мировая экономическая интеграция; 

международная специализация, международное географическое разделение труда; 

отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные 

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

органическое хозяйство; глобализация мировой экономики и деглобализация, 

«энергопереход», влекут за собой отношения, устойчивое развитие для решения научных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений наблюдения за обнаружением географических 

объектов, процессов и явлений, их изменениями в результате воздействия явлений и 

антропогенных факторов: определение целей и задач проведения 

наблюдений/исследований; выбор формы фиксации результатов 

наблюдения/исследований; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдений/исследований; 

6) сформированность умений нахождения и использования различных источников 

географической информации для получения новых знаний о появлении и социально-

экономических процессах и явлениях, проявление закономерностей и влияние их 

развития, прогнозирования:  

выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставляет и анализирует географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для соблюдения закономерностей социально-

экономических, экономических и экологических процессов и последствий на территории 

регионов мира и других стран; 

определять и сопоставлять по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации, качественным и количественным показателям, 

характеризующим регионы и страны, а также географическим процессам и явлениям, 

происходящим в них; географические факторы международной хозяйственной 

специализации отдельных стран с использованием источников географической 

информации; 

определение и нахождение в комплексе источников недостоверной и 

противоречивой географической информации о регионах мира и странах для решения 

научных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и 

применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение навыками географического анализа и важной информацией из 

различных источников:  

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

регионов и стран (в том числе и России), их обеспеченности, увеличения и механического 

воздействия; для изучения экономического потенциала стран, устранения проблем и их 

проявления на территории (в том числе и России); 

положение в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и т. д.) 

географическая информация о населении, размещенных в регионах мира и изученных 



странах; их отраслевой и территориальной территорией были достигнуты их хозяйства, 

географические особенности развития нижних отраслей; 

формулировать выводы и выводы на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников; 

тщательно анализировать и интерпретировать информацию, полученную из 

различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

научных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применяет географические знания для объяснения 

изучаемых социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах 

мира: 

объяснить географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, в том числе объяснить особенности состава, уровня и 

размещения населения, на уровне и качестве жизни населения; 

объяснение влияния природно-ресурсного капитала на структуры отраслевой 

структуры экономики нижних стран; особенности отраслевой и территориальной 

структуры экономики изученных стран, особенности международной специализации 

стран и роль региональных факторов в ней; особенности проявления глобальных проблем 

в различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

серьезных тенденций и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику социально-экономических и геоэкологических процессов; 

изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; Политико-

географическое исследование изученных регионов, стран и России; влияние 

международных миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в 

изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 

природных ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики 

России; различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-

экономическим проблемам мира и России; изменения направлений международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о развитии и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описание географических аспектов проблем взаимодействия природы и общества; 

умение  приводить к взаимосвязи серьезные проблемы; возможные пути решения 

проблем. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 
 

10 КЛАСС 

 
 

Раздел 1. География как наука 

Тема 1. Традиции и новые методы в географии. Географические 

прогнозы. Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их 

использование в разных формах деятельности. Современные направления географических 

исследований. Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы 

как результаты географических исследований. 

Тема 2. Географическая культура. Элементы географической культуры: 

географическое изображение мира, географическое мышление, язык географии . Их 

оригинальность для представителей разных профессий. 

 
 

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 

Тема 1. Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, 

образующие и изменяющие. Адаптация человека к различным условиям окружающей 

среды, ее изменение во времени. Географическая и окружающая среда.  

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения 

ландшафтного и разнообразия культуры на Земле. 

Практическая работа 

1. Классификация ландшафтов с использованием источников географической 

информации. 

Тема 3. Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные 

явления, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение 

окружающей среды . «Климатические бегенцы». Стратегия развития. Цели влияют на 

развитие и роль географических наук в их обеспечении. Особо охраняемая природная 

территория как один из объектов развития. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. 

Практическая работа 

1. Определение целей и задач курсового исследования, связанного с опасными 

явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) загрязнением Мирового 

океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследований). 

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал регионов, крупнейших стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение внешних ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими задачами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими источниками 



полезных ископаемых. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, прогнозирует их использование. География лесных ресурсов, 

фонд лесной мира. Обезлесение – его причина и распространение. Роль ресурсов 

Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни человечества и 

прогноз их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационный ресурс. 

Практические работы 

1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по источникам 

географической информации. 

2. Определение ресурсообеспеченности стран-источников отчетов. 

 
 

Раздел 3. Современная политическая карта 

Тема 1. Теоретические основы геополитики как науки. Политическая 

география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней происходящие. 

Новая многополярная модель мирового мироустройства, очаги геополитических 

соображений. Политико-географическое положение. Специфика России как евразийского 

и приарктического государства. 

Тема 2. Классификация и типология стран мира. Основные типы стран: критерии 

их выделения. Формы правления государств мира, унитарное, федеративное и 

государственное устройство. 

 
 

Раздел 4. Население мира 

Тема 1. Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира 

и динамика были изменения. Теория демографического перехода. Воспроизводство 

населения, его особенности и особенности в странах с различным уровнем социально-

экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение 

населения). Демографическая политика и ее направления в странах различных типов 

воспроизводства населения. 

Практические работы 

1. Определение и сравнение темпов роста численности населения в отдельных 

странах, регионах мира (форма фиксации результатов анализа по выбору обучающихся). 

2. Объяснение особенностей демографической политики в странах с любым типом 

воспроизводства населения. 

Тема 2. 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 

семьи и группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и 

географические религии, основные регионы распространения. Население мира и 



глобализация. География культуры в системе географических наук. Современные 

цивилизации, географические границы цивилизаций Запада и цивилизаций Востока. 

Практические работы 

1. Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных типов 

воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид. 

2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе 

анализа различных источников географической информации. 

Тема 3. Размещение населения. Географические особенности размещения 

населения и факторов, его определяющие. Плотность населения, а также низкая и низкая 

плотность населения. Миграция населения: причины, основные виды и направления. 

Расселение населения: виды и формы. Решение об урбанизации, ее особенностях в 

странах различных социально-экономических типов. Городские агломерации и 

мегалополисы мира. 

Практическая работа 

1. Сравнение и объяснение результатов анализа городских и сельских районов 

разных регионов мира на основе анализа статистических данных.  

Тема 4. Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. 

Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития 

как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и 

регионов мира. 

Практическая работа 

1. Объяснение показателей качества жизни населения в отдельных регионах и 

странах мира на основе анализа источников географической информации. 

 
 

Раздел 5. Мировое хозяйство 

Тема 1. Состав и структура мирового хозяйства. Международное 

географическое отдельное труд. Мировое хозяйство:определение и состав. Основные 

этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на 

развитие экономики на западе Европы. Отраслевая, территориальная и функциональная 

структура мирового хозяйства. Международное географическое отдельное труд. Отрасли 

международной специализации. Условия формирования международной специализации 

стран и роль региональных факторов в ней. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Роль и место России в расширении географического 

разделения труда. 

Практическая работа 

1. Сравнение структур экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных 

стран. 



Тема 2. Международная экономическая интеграция.  Крупнейшие отраслевые и 

международные союзы. Глобализация мировой экономики и ее влияние на экономику 

стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и 

их роль в глобализации мировой экономики. 

Тема 3. География основных отраслей сельского хозяйства Соединенного 

Королевства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

природных и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, 

природного газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-

производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация 

стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития областей, изменяющие ее 

географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». 

Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и ее 

географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 

использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. 

Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов 

электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-

энергетических и природных ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цветной 

металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, медиками и больными. 

Современные тенденции развития отрасли. Оценка металлургии в окружающей среде. 

Место России в мире Производство и экспорт чёрных и цветных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и 

экспортёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие 

страны-производители и экспортеры 

минеральных удобрений и продукции химического органического синтеза. Ведущие 

страны-производители деловой древесины и продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности. Состояние химической и лесной промышленности в окружающей 

среде. 

Практическая работа 

1. Представление в виде диаграммы данных о динамике изменения объемов и 

структуры производства электроэнергии в мире. 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития 

отрасли. Органическое содержащее хозяйство. Растениеводство. География производства 

основных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России 

как одного из крупнейших экспортёров зерновой культуры. 

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животноводства. 

Рыболовство и аквакультура: региональные особенности. 

сельское хозяйство и его промышленность в условиях окружающей среды. 



Практическая работа 

2. Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

характеристик материалов и создания карты «Основные экспортёры и импортёры 

продовольствия». 

Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов 

транспорта в современном мире. Основные источники магистральных и транспортных 

узлов. Мировая система НИОКР. Международные отношения: основные формы и 

факторы, влияющие на их развитие. География международных финансовых центров. 

Мировая торговля и туризм. 

 
 

11 КЛАСС 

 
 

Раздел 6. Регионы и страны 

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: Зарубежная 

Европа, 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 

субрегионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа 

1. Сравнение перспектив социально-экономического развития стран различных 

субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя). 

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная 

Азия, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-

географическая характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства Зарубежной страны 

Азии, современных проблем (на примере Китая, Индии, Ирана, Японии). 

Современные отношения России с изменением Зарубежной Азии (Китай, Индия, 

Турция, страны Центральной Азии). 

Практическая работа 

1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основе анализа данных об экспорте основных видов 

продукции. 



Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географических положений 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства Америки, современных проблем (на 

примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа 

1. Определение территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на основе 

анализа географических карт. 

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, 

Центральная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, 

хозяйства Африки (по принципу ЮАР, Египта, Алжира, Нигерии). 

Практическая работа 

1. Сравнение на основе анализа статистических данных сельского хозяйства в 

экономике Алжира и Эфиопии. 

Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: Основные факторы размещения населения и развития 

сельского хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный 

капитал. Отрасли международной специализации. Географическая и товарная структура 

экспорта. Океания: особенности учета ресурсов, населения и сельского хозяйства. Место в 

географическом разделении труда. 

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической 

карте мира.  Роль и место России в мировой политике, экономике, человеческом 

потенциале. Особенности продвижения России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа 

1. Изменение направления международных экономических связей России в новых 

геоэкономических и геополитических условиях. 

 
 

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества 

Группы включают проблемы: 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 меняется и является 

причиной ее возникновения. 

Геоэкология – фокус последних проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с серьезными воздействиями человека на природу и 



влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема 

климатических изменений, проблема стихийных последствий, глобальные ресурсные и 

энергетические 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, рост 

городов, здоровье и долголетие человека. 

Взаимосвязь между геополитическими, экологическими проблемами и проблемами 

народонаселения. 

 Возможные пути решения проблем. Необходимость переоценки экологии и 

изменения некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических 

и культурных ориентиров. Участие России в решении принятых проблем. 

Практическая работа 

1. Выявление признаков взаимосвязи, возникающих на основе анализа различных 

источников географической информации и участия России в их возможностях. 

 


