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Перечень изменений, вступающих в силу с 1 сентября 2024 года. 
 

Изложить наименование учебного предмета «Технология» в новой редак-
ции «Труд (технология)» при всех упоминаниях в ООП ООО. 

Изложить наименование предметной области «Физическая культура и ос-
новы безопасности жизнедеятельности» в новой редакции «Физическая куль-
тура» и «Основы безопасности и защиты Родины» при всех упоминаниях в 
ООП ООО. 

Изложить наименование учебного предмета «Основы безопасности жиз-
недеятельности» в новой редакции «Основы безопасности и защиты Родины» 
при всех упоминаниях в ООП ООО. 

В ЦЕЛЕВОМ РАЗДЕЛЕ пункт 1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в подпункт 1.2.3. Пред-
метные результаты освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования внести следующие изменения: 

1.2.3.2. Литература 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне ос-
новного общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы 
и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 
единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиаль-
ных отличий художественного текста от текста научного, делового, публици-
стического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведе-
ний устного народного творчества и художественной литературы, умениями 
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 
понимать художественную картину мира, отраженную в литературных произ-
ведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 
смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и со-
держания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и 
жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повество-
вателя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особен-
ности произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский 
пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэтиче-
ской и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 
процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 
оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творче-
ство; проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел; литературные 
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направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (ли-
рика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 
трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, 
эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание литератур-
ного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагиче-
ский, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия 
(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог); ав-
торское отступление, конфликт); система образов; образ автора, повествова-
тель, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лириче-
ский персонаж; речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ре-
марка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 
психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, срав-
нение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, 
риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, паралле-
лизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный 
метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афо-
ризм; 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках ис-
торико-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принад-
лежность произведения к историческому времени, определенному литератур-
ному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биогра-
фии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон-
това, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоз-
зрения, проблематики произведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом 
внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 
явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, про-
блемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитан-
ные произведения художественной литературы с произведениями других ви-
дов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произ-
ведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, ис-
пользуя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на 
вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, 
в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с пози-
цией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную 
оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказы-
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вания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с ис-
пользованием прочитанных произведений (не менее 250 слов), аннотаций, от-
зывов, рецензий; применять различные виды цитирования; приводить ссылки 
на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные 
тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки тек-
стуально изученных художественных произведений древнерусской, классиче-
ской русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с 
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): «Слово 
о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия 
Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни 
И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Гри-
боедова «Горе от ума», произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма 
«Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская 
дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: 
стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 
удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего вре-
мени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», по-
эма «Мертвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некра-
сова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генера-
лов прокормил»; по одному произведению (по выбору) писателей: Ф.М. До-
стоевского, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова; рассказы А.П. Че-
хова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есе-
нина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, 
рассказы А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба чело-
века», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Теркин» (из-
бранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ 
А.И. Солженицына «Матренин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки фран-
цузского»; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булга-
кова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее трех 
прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, 
Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тенд-
ряков); не менее трех поэтов по выбору (в том числе О.Ф. Берггольц, И.А. 
Бродский, Р.Г. Гамзатов, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, 
Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рожде-
ственский, Н.М. Рубцов); произведения Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народ-
ного творчества и художественной литературы как способа познания мира, ис-
точника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства соб-
ственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и 
обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной 
литературы; 
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11) формирование умения участвовать в проектной или исследователь-
ской деятельности (с приобретением опыта публичного представления полу-
ченных результатов); 

12)  овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать прове-
ренные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифициро-
ванных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень, для вы-
полнения учебной задачи; применять информационно-коммуникационные 
технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 
1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литера-

туры и ее роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Рос-
сийской Федерации; 

2) понимать, что литература - это вид искусства и что художественный 
текст отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, ин-
терпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные пред-
ставления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, 
давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенно-
сти языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и ис-
пользовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких теорети-
колитературных понятий, как художественная литература и устное народное 
творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры 
(народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, 
басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой 
(персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художе-
ственная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; 
ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 
сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитан-

ные произведения фольклора и художественной литературы с произведениями 
других видов искусства (с учетом возраста, литературного развития обучаю-
щихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произве-
дению (с учетом литературного развития и индивидуальных особенностей 
обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 
сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произ-
ведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подби-
рать аргументы для оценки прочитанного (с учетом литературного развития 
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обучающихся); 
7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объе-

мом не менее 70 слов (с учетом литературного развития обучающихся); 
8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 
9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народ-

ного творчества и художественной литературы для познания мира, формиро-
вания эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного 
развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой 
круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы для 
детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руковод-
ством учителя и учиться публично представлять их результаты (с учетом ли-
тературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, 
в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 
электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том 
числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в фе-
деральный перечень, утверждаемый Министерством просвещения Российской 
Федерации в соответствии с частью 8 статьи 18 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 
- федеральный перечень). 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 
1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность лите-

ратуры, осознавать ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении един-
ства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, от-
личать художественный текст от текста научного, делового, публицистиче-
ского; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализы про-
изведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализи-
ровать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом литературного 
развития обучающихся): определять тему и главную мысль произведения, ос-
новные вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую принад-
лежность произведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию, ха-
рактеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 
выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэти-
ческой и прозаической речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и использовать 
их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собствен-
ных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 
творчество, проза и поэзия, художественный образ, роды (лирика, эпос), 
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жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание), форма и содержание лите-
ратурного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; ста-
дии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 
развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лири-
ческий герой, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная 
деталь, юмор, ирония, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипер-
бола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, 
строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обна-
руживать связи между ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сю-
жеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом 
возраста и литературного развития обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочи-
танные произведения художественной литературы с произведениями других 
видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отноше-
ние к произведению (с учетом литературного развития, индивидуальных осо-
бенностей обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 
сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитан-
ному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 
аргументированную оценку прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объе-
мом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 
использованием прочитанных произведений, аннотаций, отзывов; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 
произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и 
современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстети-
ческого анализа; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народ-
ного творчества и художественной литературы для познания мира, формиро-
вания эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного 
развития; 

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по ре-
комендациям учителя, в том числе за счет произведений современной литера-
туры для детей и подростков; 

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской де-
ятельности под руководством учителя и учиться публично представлять полу-
ченные результаты; 

16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 
электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 
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библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа ве-
рифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный пере-
чень. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 
1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность ли-

тературы, осознавать ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении един-
ства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, вы-
являть отличия художественного текста от текста научного, делового, публи-
цистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализы произведений фольк-
лора и художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпре-
тировать и оценивать прочитанное (с учетом литературного развития обучаю-
щихся), 

понимать, что в литературных произведениях отражена художественная 
картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 
тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 
принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 
учитывая художественные особенности произведения; характеризовать ге-
роев- персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать си-
стему персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 
произведения; объяснять свое понимание нравственно-философской, социаль-
ноисторической и эстетической проблематики произведений (с учетом лите-
ратурного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка ху-
дожественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить ос-
новные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретиколите-
ратурных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе ана-
лиза и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 
наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, проза 
и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, по-
весть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 
произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотиче-
ский, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 
действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); ав-
тор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 
герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художествен-
ная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворе-
ние, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, 
дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаружи-
вать связи между ними; 
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сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 
разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художествен-
ные приемы, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 
художественной литературы с произведениями других видов искусства (жи-
вопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 
9 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отноше-
ние к произведению (с учетом литературного развития, индивидуальных осо-
бенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные 
виды пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и са-
мостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соот-
носить собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную 
оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объе-
мом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 
использованием прочитанных произведений, под руководством учителя ис-
правлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать мате-
риал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таб-
лицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой 
работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литера-
турную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изучен-
ные художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной ли-
тературы и современных авторов с использованием методов смыслового чте-
ния и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и ху-
дожественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 
10) планировать свое чтение, обогащать свой круг чтения по рекоменда-

циям учителя и обучающихся, в том числе за счет произведений современной 
литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности и публично представлять полученные ре-
зультаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справоч-
ники, в том числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться элек-
тронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из 
числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный 
перечень. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 
1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее 
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роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального 
народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, вы-
являть отличия художественного текста от текста научного, делового, публи-
цистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произ-
ведений художественной литературы, воспринимать, анализировать, интер-
претировать и оценивать прочитанное (с учетом литературного развития обу-
чающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложен-
ных в литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 
тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлеж-
ность, выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую по-
зицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в 
нем реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные ха-
рактеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции 
и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выяв-
лять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер автор-
ских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять 
свое понимание нравственнофилософской, социально-исторической и эстети-
ческой проблематики произведений (с учетом возраста и литературного раз-
вития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного про-
изведения, поэтической и прозаической речи, находить основные изобрази-
тельно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля 
писателя, определять их художественные функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитера-
турных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и ин-
терпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 
(художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры 
(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпиче-
ские (поэма, баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, 
идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и дру-
гие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, за-
вязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт, система образов, 
автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лириче-
ский герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художе-
ственная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, ме-
тафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, анафора; 
звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 
амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлеж-
ность произведения к историческому времени, определенному литературному 
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направлению); 
выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаружи-

вать связи между ними, определять родо-жанровую специфику изученного ху-
дожественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литера-
турные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 
проблемы, жанры, художественные приемы, эпизоды текста, особенности 
языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведе-
ния художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство и дру-
гие); 

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отноше-
ние к произведению (с учетом литературного развития, индивидуальных осо-
бенностей обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведе-
ние, используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы 
и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотно-
сить собственную позицию с позицией автора и позициями участников диа-
лога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объе-
мом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 
использованием прочитанных произведений; исправлять и редактировать соб-
ственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информа-
цию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, кон-
спекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоя-
тельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя раз-
личные виды цитирования; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоя-
тельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классиче-
ской русской и зарубежной литературы и современных авторов с использова-
нием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и ху-
дожественной литературы как способа познания мира и окружающей действи-
тельности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 
средства собственного развития; 

11) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литератур-
ный кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверен-
ных Интернет-ресурсов, в том числе за счет произведений современной лите-
ратуры; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследова-
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тельской и проектной деятельности и публично представлять полученные ре-
зультаты; 

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, 
в том числе в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками 
и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицирован-
ных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 
1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать ее роль в формировании гражданственности и патри-
отизма, уважения к своей Родине и ее героической истории, укреплении един-
ства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного ис-
кусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста науч-
ного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического ана-
лиза произведений художественной литературы (от древнерусской до совре-
менной), анализировать литературные произведения разных жанров, воспри-
нимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом 
литературного развития обучающихся), понимать условность художественной 
картины мира, отраженной в литературных произведениях с учетом неодно-
значности заложенных в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, опреде-
лять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую при-
надлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и автор-
скую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отра-
женные в нем реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их сравни-
тельные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 
композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский 
пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, ха-
рактер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 
объяснять свое понимание нравственнофилософской, социально-историче-
ской и эстетической проблематики произведений (с учетом литературного раз-
вития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного про-
изведения, поэтической и прозаической речи, находить основные изобрази-
тельно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писа-
теля, определять их художественные функции, выявляя особенности автор-
ского языка и стиля; 

5) владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколи-
тературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 
интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 
(художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 
художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (класси-
цизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), 
жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, 
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послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, 
баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, про-
блематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сю-
жет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, раз-
витие действия (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) от-
ступление); конфликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказ-
чик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персо-
наж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художествен-
ная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, монолог; ре-
марка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, 
сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, ал-
легория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, 
повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассо-
нанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 
ритм, рифма, строфа; афоризм; 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведе-
ния в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при 
анализе принадлежность произведения к историческому времени, определен-
ному литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 
том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 
особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблема-
тики произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обна-
руживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изучен-
ного и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых 
и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 
сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, худо-
жественные приемы, эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведе-
ния художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, ком-
пьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 
поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отноше-
ние к произведению (с учетом литературного развития, индивидуальных осо-
бенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведе-
ние, используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоя-
тельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 
формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учеб-
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ной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с по-
зицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную 
оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литератур-
ные аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объе-
мом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 
использованием прочитанных произведений, представлять развернутый уст-
ный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и редактиро-
вать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабаты-
вать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, до-
клада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой 
работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую 

тему, применяя различные виды цитирования; 
15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изучен-

ные и самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерус-
ской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов 
с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 
фольклора и художественной литературы как способа познания мира и окру-
жающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечат-
лений, а также средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать свое чтение, обогащать свой литератур-
ный кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверен-
ных Интернет-ресурсов, в том числе за счет произведений современной лите-
ратуры; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности и публично презентовать полученные ре-
зультаты; 

19)  самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справоч-
ной литературой, информационно-справочными системами, в том числе в 
электронной форме, пользоваться каталогами библиотек, библиографиче-
скими указателями, системой поиска в Интернете, работать с электронными 
библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа ве-
рифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный пере-
чень.» 

1.2.3.15. Труд (технология) 

Предметные результаты освоения программы по труду (технологии) на 
уровне основного общего образования. 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 
организовывать рабочее место в соответствии с изучаемым предметом; 
соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифици-

рованных инструментов и оборудования; 
грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответ-

ствии с изучаемой технологией. 
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Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 
технологии». 

К концу обучения в 5 классе: 
называть и характеризовать технологии; 
называть и характеризовать потребности человека; 
классифицировать технику, описывать назначение техники; 
объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать 

простые механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях 
окружающего предметного мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные про-
екты; 

называть и характеризовать профессии, связанные с миром техники и 
технологий. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 
характеризовать предметы труда в различных видах материального про-

изводства; 
характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретатель-

ской деятельностью. 
К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 
называть и характеризовать народные промыслы и ремесла России; 
оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 
оценивать условия и риски применимости технологий с позиций эколо-

гических последствий; 
выявлять экологические проблемы; 
характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна. 
К концу обучения в 8 классе: 

называть основные принципы управления производственным и техноло-
гическим процессами; 

анализировать возможности и сферу применения современных техноло-
гий; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных 
технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 
определять проблему, анализировать потребности в продукте; 
владеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельно-

сти, решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструиро-
вания и эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологи-
ями, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 
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характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринима-
тельской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 
разрабатывать бизнес-проект; 
оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 
планировать свое профессиональное образование и профессиональную 

карьеру. 
Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная гра-

фика. Черчение». 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 
называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, 

графы, эскиз, технический рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и дру-
гие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, 
контур, буквы и цифры, условные знаки); 

называть и применять чертежные инструменты; 
читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, мас-

штаб, виды, нанесение размеров); 
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой, их востребованность на рынке труда. 
К концу обучения в 6 классе: 
знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использо-

ванием чертежных инструментов; 
знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графиче-

ского редактора; 
понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их по-

мощью графические тексты; 
создавать тексты, рисунки в графическом редакторе; 
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой, их востребованность на рынке труда. 
К концу обучения в 7 классе: 
называть виды конструкторской документации; 
называть и характеризовать виды графических моделей; 
выполнять и оформлять сборочный чертеж; 
владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и техниче-

ских рисунков деталей; 
владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эски-

зов и технических рисунков; 
уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчеты по чертежам; 
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой, их востребованность на рынке труда. 
К концу обучения в 8 классе: 
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использовать программное обеспечение для создания проектной доку-
ментации; 

создавать различные виды документов; 
владеть способами создания, редактирования и трансформации графиче-

ских объектов; 
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инстру-

ментов и приспособлений и (или) с использованием программного обеспече-
ния; 

создавать и редактировать сложные ЗО-модели и сборочные чертежи; 
характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой, их востребованность на рынке труда. 
К концу обучения в 9 классе: 
выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инстру-

ментов и приспособлений и (или) в САПР; 
создавать 3D-модели в САПР; 
оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использова-

нием САПР; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологи-

ями, их востребованность на рынке труда. 
Предметные результаты освоения содержания модуля «ЗЭ-моделирование, 

прототипирование, макетирование». 
К концу обучения в 7 классе: 
называть виды, свойства и назначение моделей; 
называть виды макетов и их назначение; 
создавать макеты различных видов, в том числе с использованием про-

граммного обеспечения; 
выполнять развертку и соединять фрагменты макета; 
выполнять сборку деталей макета; 
разрабатывать графическую документацию; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 
К концу обучения в 8 классе: 
разрабатывать оригинальные конструкции с использованием ЗЭ-моде-

лей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости 
от результатов испытания; 

создавать 3 D-модели, используя программное обеспечение; 
устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 
проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 
изготавливать прототипы с использованием технологического оборудо-

вания (ЗВ-принтер, лазерный гравер и другие); 
модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 
презентовать изделие; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

ЗЭ-моделирования, их востребованность на рынке труда. 
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К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трехмерного проектирования для 
создания моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудо-
вания (ЗВ-принтер, лазерный гравер и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 
модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 
называть области применения ЗЭ-моделирования; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

ЗЭ-моделирования, их востребованность на рынке труда. 
Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обра-

ботки материалов и пищевых продуктов». 
К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами 
проектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять по-
требность в изготовлении продукта на основе анализа информационных ис-
точников различных видов и реализовывать ее в проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы; использовать средства и инструменты информационно-коммуникаци-
онных технологий для решения прикладных учебно-познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, ее свойства, способы ее полу-
чения и применения; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 
характеризовать свойства конструкционных материалов; 
выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, тех-

нологий обработки, инструментов и приспособлений; 
называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 
выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строга-

ние, сверление) по обработке изделий из древесины с учетом ее свойств, при-
менять в работе столярные инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных по-
род деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 
приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие мак-

симально сохранять их пищевую ценность; 
называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 
называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, 

круп; 
называть виды планировки кухни; способы рационального размещения 

мебели; 
называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать 

их, описывать основные этапы производства; 
анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 
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швейных работ; 
использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 
подготавливать швейную машину к работе с учетом правил ее безопас-

ной эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки (ма-
шинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осу-
ществлять контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, 
объяснять социальное значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 
характеризовать свойства конструкционных материалов; 
называть народные промыслы по обработке металла; 
называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 
исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их спла-

вов; 
классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 
использовать инструменты, приспособления и технологическое обору-

дование при обработке тонколистового металла, проволоки; 
выполнять технологические операции с использованием ручных инстру-

ментов, приспособлений, технологического оборудования; 
обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 
знать пищевую ценность молока и молочных продуктов; 
определять качество молочных продуктов, знать правила хранения про-

дуктов; 
знать и уметь применять технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов; 
называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 
называть национальные блюда из разных видов теста; 
называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 
характеризовать современные текстильные материалы, их получение и 

свойства; 
выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; 
самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 
соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, 

пошиву и отделке изделия; 
выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовле-

ния проектных изделий; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологи-

ями, их востребованность на рынке труда. 
К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 
выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; 
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применять технологии механической обработки конструкционных мате-
риалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливае-
мого изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 
называть современные материалы, анализировать их свойства, возмож-

ность применения в быту и на производстве; 
осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на 

общую технологическую схему; оценивать пределы применимости данной 
технологии, в том числе с экономических и экологических позиций; 

знать пищевую ценность рыбы, морепродуктов; определять качество 
рыбы; 

знать пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять их ка-
чество; 

знать и уметь применять технологии приготовления блюд из рыбы, 
знать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 
называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 
характеризовать конструкционные особенности костюма; 
выбирать текстильные материалы для изделий с учетом их свойств; 
самостоятельно выполнять чертеж выкроек швейного изделия; 
соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, 

пошиву и отделке изделия; 
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологи-

ями, их востребованность на рынке труда. 
Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника». 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 
знать основные законы робототехники; 
знать и характеризовать назначение деталей робототехнического кон-

структора; 
характеризовать составные части роботов, датчики в современных робо-

тотехнических системах; 
получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робото-

технического конструктора; 
применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью ро-

бототехнического конструктора; 
владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта; 
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 
К концу обучения в 6 классе: 

знать виды транспортных роботов, описывать их назначение; 
конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать кон-

струкцию; 
программировать мобильного робота; 
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управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 
знать и характеризовать датчики, использованные при проектировании 

мобильного робота; 
уметь осуществлять робототехнические проекты; 
презентовать изделие; 
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 
К концу обучения в 7 классе: 

знать виды промышленных роботов, описывать их назначение и функ-
ции; 

характеризовать беспилотные автоматизированные системы; 
знать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 
использовать датчики и программировать действие учебного робота в за-

висимости от задач проекта; 
осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструк-

цию, испытывать и презентовать результат проекта; 
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 
К концу обучения в 8 классе: 

приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, 
применения беспилотных летательных аппаратов; 

характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; 
описывать сферы их применения; 

выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; 
выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов; 
соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летатель-

ных аппаратов; 
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их вос-

требованность на рынке труда. 
К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные системы; 
характеризовать современные технологии в управлении автоматизиро-

ванными и роботизированными системами (искусственный интеллект, нейро-
технологии, машинное зрение, телеметрия и другие), называть области их при-
менения; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы при-
менения системы интернет вещей в промышленности и быту; 

анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; 
конструировать и моделировать автоматизированные и робототехниче-

ские системы с использованием материальных конструкторов с компьютер-
ным управлением и обратной связью; 

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими 
системами; 

использовать языки программирования для управления роботами; 
осуществлять управление групповым взаимодействием роботов; 
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соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летатель-
ных аппаратов; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их вос-

требованность на рынке труда. 
Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля «Ав-

томатизированные системы». 

К концу обучения в 8-9 классах: 

знать признаки автоматизированных систем, их виды; 
знать принципы управления технологическими процессами; 
характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обрат-

ной связи; 
осуществлять управление учебными техническими системами; 
конструировать автоматизированные системы; 
знать основные электрические устройства и их функции для создания ав-

томатизированных систем; 
объяснять принцип сборки электрических схем; 
выполнять сборку электрических схем с использованием электрических 

устройств и систем; 
определять результат работы электрической схемы при использовании 

различных элементов; 
осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 
разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на 

эффективное управление технологическими процессами на производстве и в 
быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными си-
стемами, их востребованность на региональном рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство». 
К концу обучения в 7-8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 
характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона; 
описывать полный технологический цикл получения продукции живот-

новодства своего региона; 
знать виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного 

региона; 
оценивать условия содержания животных в различных условиях; 
владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или раненным 

животным; 
характеризовать способы переработки и хранения продукции животно-

водства; 
характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 
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объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего ре-
гиона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их вос-
требованность на региональном рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Растениеводство». 
К концу обучения в 7-8 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 
описывать полный технологический цикл получения наиболее распро-

страненной растениеводческой продукции своего региона; 
характеризовать виды и свойства почв данного региона; 
знать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 
классифицировать культурные растения по различным основаниям; 
знать полезные дикорастущие растения и их свойства; 
знать опасные для человека дикорастущие растения; 
знать полезные для человека грибы; 
знать опасные для человека грибы; 
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорасту-

щих растений и их плодов; 
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека 

грибов; 
характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 
получить опыт использования цифровых устройств и программных сер-

висов в технологии растениеводства; 
характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их вос-

требованность на региональном рынке труда. 

 

1.2.3.17. Основы безопасности и защиты Родины 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучаю-
щихся основ культуры безопасности и защиты Родины и проявляются в спо-
собности построения и следования модели индивидуального безопасного по-
ведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 
безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых по-
нятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъ-
яснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной без-
опасности личности, общества и государства, военной подготовки, индивиду-
альной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 
антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими зна-
ниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной 
жизни. 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 
1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчи-
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вого развития для государства, общества, личности; фундаментальных ценно-
стях и принципах, формирующих основы российского общества, безопасности 
страны, закрепленных в Конституции Российской Федерации, правовых осно-
вах обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и военного ха-
рактера; 

2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычай-
ных ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, 
возникновении военной угрозы; формирование представлений о роли граж-
данской обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале «Внима-
ние всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах защиты и сфор-
мированность представлений о порядке их применения; 

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 
отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; овла-
дение знаниями об истории возникновения и развития военной организации 
государства, функции и задачи современных Вооруженных сил Российской 
Федерации, знание особенностей добровольной и обязательной подготовки к 
военной службе; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и 
общем устройстве стрелкового оружия; 

5) овладение основными положениями общевоинских уставов Воору-
женных Сил Российской Федерации и умение их применять при выполнении 
обязанностей воинской службы; 

6) сформированность представлений о культуре безопасности жизнеде-
ятельности, понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание универ-
сальных правил безопасного поведения, готовность применять их на практике, 
используя освоенные знания и умения, освоение основ проектирования соб-
ственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 
социальных рисков; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, без-
опасного поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и 
умение применять их в поведении; 

8) сформированность представлений о порядке действий при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на 
природе; умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы об-
становки и принимать обоснованные решения в опасных и чрезвычайных си-
туациях, с учетом реальных условий и возможностей; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 
первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 
наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 
пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 
сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 
образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 
нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

10) сформированность представлений о правилах безопасного поведения 
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в социуме, овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипу-
лятивном поведении, умения распознавать опасные проявления и формирова-
ние готовности им противодействовать; 

11) сформированность представлений об информационных и компьютер-
ных угрозах, опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного 
поведения в информационном пространстве и готовность применять их на 
практике; 

12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы 
противодействия экстремизму и терроризму; сформированность представле-
ний об опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и террористи-
ческую деятельность, умение распознавать опасности вовлечения; знания пра-
вил безопасного поведения при угрозе или в случае террористического акта; 

13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 
личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и госу-
дарства; 

14) понимание роли государства в обеспечении государственной и меж-
дународной безопасности, обороны, в противодействии основным вызовам со-
временности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 
наркотических средств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается по-
средством включения в указанную программу предметных результатов освое-
ния модулей ОБЗР: 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое разви-
тие личности, общества, государства»: 

объяснять значение Конституции Российской Федерации; 
раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции Рос-

сийской Федерации, пояснять их значение для личности и общества; 
объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 
июля 2021 г. № 400; 

раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной 
безопасности», приводить примеры; 

раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам и ис-
точникам возникновения, приводить примеры; 

раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвы-
чайных ситуациях; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характери-
зовать роль гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях и угрозах во-
енного характера; 

выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Вни-
мание всем!»; изучить средства индивидуальной и коллективной защиты насе-
ления, вырабатывать навыки пользования фильтрующим противогазом; 

объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации; 
характеризовать современное состояние Вооружённых Сил Российской 
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Федерации; 
приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федера-

ции в борьбе с неонацизмом и международным терроризмом; 
раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; 
раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 
Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы 

военных знаний»: 
иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 
владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе; 
понимать необходимость подготовки к военной службе по основным 

направлениям; 
осознавать значимость каждого направления подготовки к военной 

службе в решении комплексных задач; 
иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооружен-

ных Сил Российской Федерации; 
понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе; 
понимать значимость военной присяги для формирования образа россий-

ского военнослужащего - защитника Отечества; 
иметь представление об основных образцах вооружения и военной тех-

ники; 
иметь представление о классификации виды вооружения и военной тех-

ники; 
иметь представление об основных тактико-технических характеристиках 

вооружения и военной техники; 
иметь представление об организационной структуре отделения и задачах 

личного состава в бою; 
иметь представление о современных элементах экипировки и бронеза-

щиты военнослужащего; 
знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 
иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических ха-

рактеристиках стрелкового оружия; 
знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат; 
знать историю создания уставов и этапов становления современных об-

щевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 
знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их зна-

чение для повседневной жизнедеятельности войск; 
понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации; 

иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях во-
еннослужащих; 

понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения; 
различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 
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иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении; 
понимать принципы достижения воинской дисциплины; 
уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины; 
знать основные положения Строевого устава; 
знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю; 
знать строевые приёмы на месте без оружия; 
выполнять строевые приёмы на месте без оружия. 
Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизне-

деятельности в современном обществе»: 

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека; 
раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «куль-

тура безопасности жизнедеятельности»; 
классифицировать и характеризовать источники опасности; 
раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; 
моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи; 
объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 
объяснять механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычай-

ную ситуацию; 
приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их; 
раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. 
Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 
объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 
классифицировать основные источники опасности в быту; 
объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора 

продуктов питания; 
характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; 
характеризовать правила безопасного использования средств бытовой хи-

мии; иметь навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних усло-
виях в случае, если разбился ртутный термометр; 

раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых 
отравлений; 

знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопас-
ных действий при отравлениях, промывании желудка; 

характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупрежде-
ния; 

знать правила безопасного обращения с инструментами; 
знать меры предосторожности от укусов различных животных; 
знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, пе-

реломах, растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, кровотече-
ниях; 

владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки; 
владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных 

действий при обращении с газовыми и электрическими приборами; 
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владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных 
действий при опасных ситуациях в подъезде и лифте; 

владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощи при 
отравлении газом и электротравме; 

характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 
объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать 

их возможные последствия; 
иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъ-

езде, в лифте; 
иметь навыки правильного использования первичных средств пожароту-

шения, оказания первой помощи; 
знать права, обязанности и иметь представление об ответственности 

граждан в области пожарной безопасности; 
знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок 

взаимодействия с экстренным службами; 
иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 
характеризовать меры по предотвращению проникновения злоумышлен-

ников в дом; 
характеризовать ситуации криминогенного характера; 
знать правила поведения с малознакомыми людьми; 
знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при по-

пытке проникновения в дом посторонних; 
классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах жиз-

необеспечения; 
иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных систе-

мах жизнеобеспечения. 
Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 

знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 
перечислять и характеризовать участников дорожного движения и эле-

менты дороги; 
знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движе-

ния; 
знать правила дорожного движения для пешеходов; 
классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов; 
знать «дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения; 
иметь навыки безопасного перехода дороги; 
знать правила применения световозвращающих элементов; 
знать правила дорожного движения для пассажиров; 
знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 
знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих 

устройств; 
иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и чрезвы-

чайных ситуациях в маршрутных транспортных средствах; 
знать правила поведения пассажира мотоцикла; 
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знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, 
лиц, использующих средства индивидуальной мобильности; 

знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 
знать правила подготовки и выработать навыки безопасного использова-

ния велосипеда; 
знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 
классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризо-

вать причины их возникновения; 
иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия; 
знать порядок действий при пожаре на транспорте; 
знать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеулич-

ного, железнодорожного, водного, воздушного); 
знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 
иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных проис-

шествиях на отдельных видах транспорта; 
знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных 

травмах в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте; 
знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 
Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных 

местах»: 

классифицировать общественные места; 
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных 

местах; 
знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с 

ними; 
уметь планировать действия в случае возникновения опасной или чрезвы-

чайной ситуации; 
характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила под-

готовки к посещению массовых мероприятий; 
иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массо-

вого пребывания людей; 
иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку; 
иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникно-

вения пожара; 
знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из об-

щественных мест и зданий; 
знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооруже-

ний; 
характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного харак-

тера в общественных местах; 
иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминоген-

ного и антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных (потенци-
ально опасных) вещей и предметов, а также в случае террористического акта, 
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в том числе при захвате и освобождении заложников; 
иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными ор-

ганами. 
Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной 

среде»: 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природ-
ного характера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, 
насекомые и паукообразные, ядовитые грибы и растения; 

иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими жи-
вотными, змеями, насекомыми и паукообразными; 

знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми гри-
бами и растениями; 

характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и поря-
док подготовки к ним; 

иметь представление о безопасных действиях при автономном пребыва-
нии в природной среде: ориентирование на местности, в том числе работа с 
компасом и картой, обеспечение ночлега и питания, разведение костра, подача 
сигналов бедствия; 

классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 
характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 
иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне при-

родного пожара; 
иметь представление о правилах безопасного поведения в горах; 
характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние 

признаки и опасности; 
иметь представления о безопасных действиях, необходимых для сниже-

ния риска попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при 
начале оползня; 

знать общие правила безопасного поведения на водоёмах; 
знать правила купания, понимать различия между оборудованными и не-

оборудованными пляжами; 
знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 
иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего 

человека летом и человека в полынье; 
знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 
характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности; 
иметь представление о безопасных действиях при наводнении; 
характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности; 
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне цу-

нами; 
характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности; 
иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах; 
характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 
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иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 
характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности; 
иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том 

числе при попадании под завал; 
иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне из-

вержения вулкана; 
раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»; 
объяснять значение экологии для устойчивого развития общества; 
знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологиче-

ской обстановке (загрязнении атмосферы). 
Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. 

Оказание первой помощи»: 

раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их 
содержание, объяснять значение здоровья для человека; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 
раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять па-

губность вредных привычек; 
обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 
раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины 

их возникновения; 
характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, 

выработать навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них; 
иметь представление о безопасных действиях при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 
характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных си-
туаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, эпизоотия, 
панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 

раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их класси-
фикацию; 

характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 
иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболева-

ний и защиты от них; 
знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 
раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополу-

чие»; 
объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 
иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать спо-

собы саморегуляции эмоциональных состояний; 
раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание; 
знать состояния, требующие оказания первой помощи; 
знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначе-

ние и состав аптечки первой помощи; 
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иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуа-
циях; 

характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего. 
Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 
характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 
характеризовать признаки и анализировать способы эффективного обще-

ния; 
раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной меж-

личностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; 
раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения; 
раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, 

факторы и причины развития; 
иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и груп-

повых конфликтов; 
характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и разре-

шения конфликтных ситуаций; 
иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и 

безопасных действий при его опасных проявлениях; 
характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей сто-

роны (медиатора); 
иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрес-

сия, домашнее насилие и буллинг; 
характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 
раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы проти-

востояния ей; 
раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений мани-

пуляции (мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, 
которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, 
асоциальную или деструктивную деятельность) и знать способы защиты от 
них; 

характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, свя-
занные с ними, знать правила безопасного поведения; 

иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми 
людьми. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информацион-
ном пространстве»: 

раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить 
примеры информационных и компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 
характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 
знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для преду-

преждения возникновения опасных ситуаций в личном цифровом простран-
стве; 

характеризовать опасные явления цифровой среды; 
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классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложе-
ний, их разновидностей; 

иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения 
возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 

характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в Ин-
тернете и характеризовать его признаки; 

раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании Интер-
нета; 

характеризовать противоправные действия в Интернете; 
иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых 

для снижения рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, 
вербовки в различные организации и группы); 

характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и опас-
ности; 

иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, 
необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различную деструк-
тивную деятельность. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экс-
тремизму и терроризму»: 

объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержа-
ние, характеризовать причины, возможные варианты проявления и их послед-
ствия; 

раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характе-
ризовать их последствия; 

раскрывать основы общественно-государственной системы, роль лично-
сти в противодействии экстремизму и терроризму; 

знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической 
операции; 

характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 
иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и 

безопасных действий при обнаружении признаков вербовки; 
иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, 

объяснять признаки подозрительных предметов, иметь навыки безопасных 
действий при их обнаружении; 

иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение 
террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой 
налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

 

В пункт 1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ подпункт 1.3.1. Об-
щие положения внести следующие изменения: 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений в ЧОУ 
СОШ «Творчество» включает 3 составляющих: 

1. Участие учащихся в Проектной деятельности, что дает возможность 
оценить отдельные УУД, так как такая деятельность нацелена на развитие ме-
тапредметных действий. 

2. Метапредметная работа - проводится в 5 классе 3 раза в год (старто-
вая в начале года при переходе в основную школу и в конце каждого полуго-
дия), в 6-8 классах – по 2 раза в год в конце каждого полугодия с целью оценки 
метапредметных действий и коррекции дальнейшей работы по их развитию.  

3. Контрольные точки по учебному предмету – каждый учитель-пред-
метник самостоятельно определяет количество КТ по предмету (но не менее 
того количества, которое задано ООП). Также самостоятельно решает, что 
оценивает при анализе данной КТ: только предметные или УУД и предметные 
результаты.  

Кол-во часов в 
неделю по 
предмету 

Кол-во КТ по 
предмету 

КТ 

(предметные 
результаты) 

КТ 

(предметные 
результаты и 

УУД) 
1 ч Не менее 5 2 3 

2-3 ч Не менее 7 3 4 

4 ч и более Не менее 9 4 5 

 

Одной из КТ может являться ВПР по предметам (в соответствии с графи-
ком проведения ВПР). Результаты ВПР (отметка) заносятся в журнал по пред-
мету. 

 

В пункт 1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов внести 
следующие изменения: 

2. Проектная деятельность осуществляется в рамках Программы фор-
мирования и развития УУД обучающихся ООП ООО. Проектные работы 
должны быть представлены в виде завершенного проекта.  

В 5-8 классах организуется учебно-исследовательская и практикоориен-
тированная деятельность во внеурочное время (как индивидуальная, так и 
групповая). 

В 9 классе учебно-исследовательская и проектная деятельность прово-
дится только на уроках согласно рабочей программе педагога.  

Подробная информация прописана в Положении о проектной деятельно-
сти (Приложение 2). 
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В СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ РАЗДЕЛЕ в пункте 2.1. РАБОЧИЕ ПРО-
ГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ в подпункте 
2.1.1. Рабочие программы учебных предметов первый абзац изложить в сле-
дующей редакции: 

Школа предусматривает непосредственное применение при реализации 
ООП ООО и ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным предме-
там «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Геогра-
фия», «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (технология)». 

В пункт 2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ добавить кур вне-
урочной деятельности «Семьеведение». 

В ОРГАНИЗАЦИОННОМ РАЗДЕЛЕ пункт 3.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН изложить в новой редакции: 

Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования (далее – феде-
ральный учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, 
определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 
результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Федеральный учебный план фиксирует максимальный объём учебной 
нагрузки обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных пред-
метов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет 
учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образо-
вательных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных 
предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 
числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физиче-
ском развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные 
интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может 
быть использовано на: увеличение учебных часов, предусмотренных на изуче-
ние отдельных учебных предметов обязательной части, в том числе на углуб-
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ленном уровне; введение специально разработанных учебных курсов, обеспе-
чивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, 
в том числе этнокультурные; другие виды учебной, воспитательной, спортив-
ной и иной деятельности обучающихся.  

Учебный план ЧОУ СОШ «Творчество» для реализации данной ООП со-
ставлен на основании варианта 1 федерального учебного плана ООО, приве-
денного в ФОП ООО.  

Учебный план основной образовательной программы основного общего 
образования (далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований 
ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 
перечня результатов образования и организации образовательной деятельно-
сти. Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 
 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 
Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжитель-
ность учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5–
8-х классах и 33 недели в 9-м классе.  Образовательная недельная нагрузка 
равномерно распределена в течение учебной недели и соответствует требова-
ниям санитарных норм и правил в действующей редакции. Продолжитель-
ность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 
предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает ве-
личину недельной образовательной нагрузки: в 5-м классе – 29 часов в неделю; 
в 6 классе - 30 часов в неделю, в 7 классе – 32 часа в неделю, в 8 классе – 33 

часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю.  
При реализации 1 варианта федерального учебного плана количество ча-

сов на физическую культуру составляет 2, третий час рекомендуется реализо-
вывать образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности 
и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных 
спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам 
спорта. Для обеспечения физической активности обучающихся основного об-
щего образования вводится курс внеурочной деятельности «Общая физиче-
ская подготовка» по 1 часу в неделю. Кроме этого часть обучающихся посе-
щают спортивные клубы, секции в других спортивных, образовательных и 
иных организациях нашего города, а также посещают специализированные 
спортивные школы.  

В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с 
пунктом 32.1 ФГОС ООО изучение родного языка и литературного чтения на 
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родном языке из числа языков народов Российской Федерации, государствен-
ных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних.  

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого образо-
вательной организацией, осуществляется по заявлениям обучающихся, роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при 
наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность. 

При реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в курсе 
«История России» количество часов на изучение учебного предмета «Исто-
рия» в 9 классе рекомендуется увеличить на 17 учебных часов. На изучение 
предмета «История» в 9 классе отводится 2,5 учебных часа в неделю: две чет-
верти по 2 учебных часа в неделю, две четверти по 3 учебных часа в неделю.  

В соответствии с ФОП ООО в учебный предмет «Математика», помимо 
учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», включен учебный курс «Вероят-
ность и статистика». Изучение учебного курса «Вероятность и статистика» 
предусмотрено в 7 -9 классах и включено в учебный план в объеме 1 час в 
неделю. Учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» 
выделены как самостоятельные учебные курсы: зафиксированы в учебном 
плане, по каждому их них предусмотрена отдельная промежуточная аттеста-
ция. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (ОДНКНР) вводится для изучения по 1 часу в 5 и 6 классах.  

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 статьи 1 Федерального за-
кона от 24.09.2022 № 371-ФЗ реализация учебных предметов «Русский 
язык», «Литература», «История, «Обществознание», «География», «Основы 
безопасности и защиты Родины», «Труд (технология)» предусматривает 
непосредственное применение федеральных рабочих программ. 

Учебный план образовательной организации составляется в расчёте на 
весь учебный год. В учебном плане школы указано количество часов за одну 
полную учебную неделю.  

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 5305 

часов. Что соответствует требованиям ФГОС ООО (2021 года) и ФОП ООО: 
«Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 акаде-
мических часов и более 5848 академических часов» 

 

Класс Часов в 
неделю 

Учебных 
недель 

Всего за 
учебный год 

5 класс 29 34 986 

6 класс 30 34 1020 

7 класс 32 34 1088 

8 класс 33 34 1122 

9 класс 33 33 1089 

Всего за 5 лет обучения 5305 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-
тов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изу-
чение по классам (годам) обучения.  

До 31 августа 2025 года основой для разработки приложения к ООП 
(учебного плана на текущий учебный год) служит представленный ниже вари-
ант федерального учебного плана.  

Вариант № 1 

 Федеральный недельный учебный план основного общего образования для 5-дневной 
учебной недели 

Предметные области Учебные предметы классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и  
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и инфор-
матика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-науч-
ные предметы 

История 2 2 2 2 2,5 10,5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной куль-
туры народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

1 1    2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Труд (Технология) 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасно-
сти и защиты Родины 

Основы безопасности и защиты 
Родины 

   1 1 2 

Итого 27 29 30 31 32,5 149,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

2 1 2 2 0,5 7,5 

Учебные недели 34 34 34 34 33 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1089 5305 



39 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии с санитарными прави-
лами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

С 1 сентября  2025 года основой для разработки приложения к ООП (учеб-
ного плана на текущий учебный год) служит представленный ниже вариант 
федерального учебного плана.  

Вариант № 1 

 Федеральный недельный учебный план основного общего образования для 5-дневной 
учебной недели 

Предметные области Учебные предметы классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и  
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и инфор-
матика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-науч-
ные предметы 

История 3 3 3 3 2,5 15,5 

Обществознание     1 1 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Труд (Технология) 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасно-
сти и защиты Родины 

Основы безопасности и защиты 
Родины 

   1 1 2 

Итого 27 28 30 31 32,5 149,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

2 2 2 2 0,5 8,5 

Учебные недели 34 34 34 34 33 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1089 5305 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии с санитарными прави-
лами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

Продолжительность урока составляет 40 минут.  
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Объём обязательной части программы основного общего образования со-
ставляет 70%, а объём части, формируемой участниками образовательных от-
ношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 30% от 
общего объёма. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-
шений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю-
щихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение 
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учеб-
ных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 
углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различ-
ных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совер-
шенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы, особые об-
разовательные потребности обучающихся с ОВЗ (при их наличии). Ежегодно 
методический совет школы выносит рекомендации по организации части, 
формируемой участниками образовательного процесса, педагогический совет 
рассматривает и одобряет к использованию курсы, предметы, модули в части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Родители подтвер-
ждают свой выбор письменными ежегодным заявлением.  

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, матери-
ально-технических и иных) возможно деление классов на группы при прове-
дении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной 
деятельности, описанные ниже в плане внеурочной деятельности.  

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (мо-
дуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, установлен-
ным образовательной организацией. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется про-
межуточная оценка, которая фиксирует достижение предметных планируе-
мых результатов и универсальных учебных действий. По учебным предметам 
промежуточная оценка выставляется с учетом степени значимости отметок за 
отдельные виды работ, указанные учителем в рабочих программах. Промежу-
точная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий 
класс. Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных и 
внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 
 

Класс 
Учебные 

 предметы 
Форма 

5-8 

Русский язык 

 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 
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5-8 

Литература Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 

5-8 

Иностранный язык 
(английский) 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 

5-6 

Математика Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 

7-8 

Алгебра 

 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 

7-8 

Геометрия 

 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 

7-8 

Вероятность и ста-
тистика 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 

7-8 

Информатика Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 

5-8 

Биология Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 

8 

Химия Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 

7-8 

Физика Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 

5-8 

История Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 

6-8 

Обществознание Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 
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5-8 

География Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 

5-6 

ОДНКНР 

(до 01.09.2025 г) 
Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 

8 

Основы безопасно-
сти и защиты Ро-

дины 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 

5-8 

Музыка Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 

5-7 

Изобразительное 
искусство 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 

5-8 

Труд (технология) Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 

5-8 

Физическая куль-
тура 

Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и результа-
тов выполнения тематических проверочных работ, зафиксирован-
ных в классном журнале, с учетом степени значимости отметок за 
контрольные точки 

5-9 
Курсы внеурочной 

деятельности 
Портфолио 

 

Порядок и условия реализации учебного плана школы. 
- Методический совет школы на основании нормативно-правовой базы, 

аналитической записки «Итоги учебного года в ЧОУ СОШ "Творчество"» и 
других аналитических и программных документов выносит рекомендации по 
разработке учебного плана на следующий учебный год. 

- Учебный план рассматривается и одобряется решением педагогического 
совета перед началом учебного года. 

- Учебный план рассматривается и одобряется к использованию сроком 
на один учебный год.  

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений, может 
изменяться ежегодно.  

- Учебный план утверждается приказом директора ЧОУ СОШ "Творче-
ство". 

Учебный план является основой для выбора педагогами соответствую-
щих ему по уровню и количеству часов учебных программ, учебников, состав-
ления рабочих программ.  
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Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых ре-
зультатов освоения программы основного общего образования с учётом вы-
бора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 
деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. Осу-
ществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнова-
ния, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и 
иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля-
ется неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 
организации.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучаю-
щихся. 

 

Перечень изменений, вступающих в силу с 1 сентября 2025 года. 
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» исключить из ООП ООО при всех упоминаниях.  

В ЦЕЛЕВОМ РАЗДЕЛЕ пункт 1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в подпункт 1.2.3. Пред-
метные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования внести следующие изменения: 

1.2.3.6. История 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне ос-
новного общего образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 
соотносить события истории разных стран и народов с историческими перио-
дами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного 
края в контексте истории России, определять современников исторических со-
бытий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов наро-
дов в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для реше-
ния учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана 
об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, исто-
рии России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание ис-
торических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, историче-
ских понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исто-
рических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 
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временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого пе-
риода; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в раз-
личные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложен-
ную точку зрения с использованием фактического материала, в том числе ис-
пользуя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письмен-
ные, вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познава-
тельной задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории 
родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историче-
ским периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из дру-
гих источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 
привлекать контекстную информацию при работе с историческими источни-
ками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характе-
ризовать на основе исторической карты (схемы) исторические события, явле-
ния, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической 
карте (схеме), с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники историче-
ской информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, 
схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять и верифицировать подлинность с соблюдением 
правил информационной безопасности поиск исторической информации в 
справочной литературе, Интернете, для решения познавательных задач, оце-
нивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе национальных цен-
ностей современного российского общества: гуманистических и демократиче-
ских ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми раз-
ных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по 
истории в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компо-
нентам познавательной деятельности обучающихся при изучении истории, от 
работы с хронологией и историческими фактами до применения знаний в об-
щении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «История» вклю-
чают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных 
народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли 
России в мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечествен-
ной и всемирной истории; 
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3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 
и явлений прошлого и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исто-
рической информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы Ин-
тернета и другие), оценивая их информационные особенности и достоверность 
с применением метапредметного подхода; 

5) умение работать с историческими (аутентичными) письменными, изоб-
разительными и вещественными источниками - извлекать, анализировать, си-
стематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, опре-
делять информационную ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, 
явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой истории 
и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятель-
ности исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания как основу диалога в по-
ликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, нацио-
нальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 
российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных па-
мятников своей страны и мира; 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, 
в них органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие 
и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обу-
чающимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих 
основных группах: 

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические 
рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечествен-
ной и всеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливать последова-
тельность и длительность исторических событий; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 
обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 
группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, 
атласах, на электронных носителях и других): читать историческую карту с 
использованием на легенду, находить и показывать на исторической карте тер-
ритории государств, маршруты передвижений значительных групп людей, ме-
ста значительных событий и другие; 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных ис-
точников): проводить поиск необходимой информации в одном или несколь-
ких источниках (материальных, письменных, визуальных и других), сравни-
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вать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, высказы-
вать суждение об информационной (художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об ис-
торических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, 
занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание истори-
ческих объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, до-
полнительной литературы, макетов и другие; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт ис-
точника, факт историка), соотносить единичные исторические факты и общие 
явления; называть характерные, существенные признаки исторических собы-
тий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических поня-
тий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и раз-
личия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий 
и личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, ар-
гументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (ар-
гументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и 
личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по 
предложенному или самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на историче-
ские знания при выяснении причин и сущности, а также оценке современных 
событий, использовать знания об истории и культуре своего и других народов 
как основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению па-
мятников истории и культуры. 

Предметные результаты изучения истории в 5 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 
объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, 

до нашей эры, наша эра); 
называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате уста-

навливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 
определять длительность и последовательность событий, периодов исто-

рии Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 
Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших событий истории Древнего мира; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 
Работа с исторической картой: 
находить и показывать на исторической карте природные и исторические 

объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древ-
него мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места важней-
ших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между усло-
виями среды обитания людей и их занятиями. 

Работа с историческими источниками: 
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называть и различать основные типы исторических источников (письмен-
ные, визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных ти-
пов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные 
в последующие эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, назва-
ния событий, даты и другие); находить в визуальных памятниках изучаемой 
эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказы-
вания, изображения. 

Историческое описание (реконструкция): 
характеризовать условия жизни людей в древности; 
рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 
рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых мо-

ментах их биографии, роли в исторических событиях); 
давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 
Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты государственного устройства древних 

обществ, положения основных групп населения, религиозных верований лю-
дей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 
иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 
объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 
Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отно-

шения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней ис-

тории, приводимые в учебной литературе; 
высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам 

людей прошлого, к памятникам культуры. 
Применение исторических знаний: 
раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходи-

мость сохранения их в современном мире; 
выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира 

(в том числе с привлечением регионального материала), оформлять получен-
ные результаты в форме сообщения, альбома, презентации. 

Предметные результаты по учебному курсу «История нашего края»: 
знать цель и предназначение курса «История нашего края», понимать 

важность единства истории страны, культуры и гражданствообразующих ре-
лигий для формирования личности гражданина России; 

иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях 
«мораль и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах 
духовно-нравственному единству страны, основных этапах истории края в 
контексте истории России; 
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иметь представление об историческом пути формирования многонацио-
нального состава населения Российской Федерации, его мирном характере и 
причинах его формирования; 

знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообра-
зия народов Российской Федерации, причинах культурных различий; 

понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотруд-
ничества и взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между наро-
дами и нациями, обосновывать их необходимость; 

знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре 
народов России для обоснования ее территориального, политического и эко-
номического единства; 

понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед 
требованиями национального самоопределения отдельных этносов; 

знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и 
политической географии; 

понимать, что такое культурная карта народов России; 
описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их осо-

бенностями; 
уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновы-

вать их значение и причины; 
знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влия-

ние на миропонимание личности; 
иметь базовые представления о происхождении и развитии русского 

языка, его взаимосвязи с языками других народов России; 
знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразую-

щего языка народов России, важность его для существования государства и 
общества; 

понимать, что русский язык - не только важнейший элемент националь-
ной культуры, но и историко-культурное наследие, достояние российского 
государства, уметь приводить примеры; 

иметь представление о нравственных категориях русского языка и их про-
исхождении; 

иметь сформированное представление о понятии «культура»; 
уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновы-

вать их значение и причины; 
иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», 

«культурный обмен» как формах распространения и обогащения духовнонрав-
ственных идеалов общества; 

понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 
иметь представление об артефактах культуры; 
понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов наро-

дов России от географии их массового расселения, природных условий и вза-
имодействия с другими этносами; 
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знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы па-
мятников архитектуры и проследить связь между их структурой и особенно-
стями культуры и этапами исторического развития; 

осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архи-
тектуры и духовно-нравственными ценностями народов России; 

знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «ду-
ховные ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне 
осмысления; 

понимать смысл и взаимосвязь терминов «мораль», «нравственность», 
«духовные ценности», «духовность» с формами их репрезентации в культуре; 

осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный 
смысл культурных артефактов; 

иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить ее роль в 
жизни общества и основные социально-культурные функции; 

осознавать связь религии и морали; 
понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов Рос-

сии; 
уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их 

картины мира; 
понимать, что такое история семьи, каковы формы ее выражения и сохра-

нения; 
обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, 

государства, человечества; 
иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность 

как ключевых элементах семейных отношений; 
уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов Рос-

сии, собственной семьи; 
осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции 

ценностей, духовно-нравственных идеалов; 
знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о се-

мье, семейных обязанностях; 
знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 
понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального инсти-

тута, характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических 
функций в семье; 

иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи 
в культуре и истории народов России, уметь обосновывать данные закономер-
ности на региональных материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции ду-
ховнонравственных ценностей, морали и нравственности как фактора куль-
турной преемственности. 

Предметные результаты изучения истории в 6 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 
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называть даты важнейших событий Средневековья, определять их при-
надлежность к веку, историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 
хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и разви-
тия Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и все-
общей истории; устанавливать синхронность событий истории региона в кон-
тексте истории России; 

устанавливать связь между историей памятника и историей края, харак-
теризовать памятники истории и культуры; 

иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой 
работы. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших событий отечественной и всеобщей истории, истории края эпохи 
Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (состав-
ление систематических таблиц). 

Работа с исторической картой: 
находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду 

карты; давать словесное описание их местоположения; 
извлекать из карты информацию о территории, экономических и культур-

ных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях круп-
нейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций, о ключе-
вых событиях средневековой истории. 

Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (лето-
писи, хроники, законодательные акты, духовная литература, источники лич-
ного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 
выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода 

событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий ис-
торических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые 
символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального историче-
ского источника. 

Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории, 

истории края в эпоху Средневековья, их участниках; 
составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 
биографические сведения, личные качества, основные деяния); 
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рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневеко-
вых обществах на Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты экономических и социальных отноше-

ний и политического строя на Руси и в других государствах, ценностей, гос-
подствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового 
человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отече-
ственной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах историче-
ских событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать суж-
дения о причинах и следствиях исторических событий, соотносить объяснение 
причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и про-
цессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выде-
лять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отно-
шения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые 
в учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они 
основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой 
эпохи с учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

Применение исторических знаний: 
объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран 

эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 
выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе с ис-

пользованием регионального материала). 
Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть этапы отечественной и всеобщей истории, истории края Нового 

времени, их хронологические рамки; 
локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей 

истории XVI-XVII вв., истории края, определять их принадлежность к части 
века (половина, треть, четверть); 

называть основные этапы истории края в контексте истории России; 
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей исто-

рии, истории края XVI-XVII вв.; 
осознавать значение единства Российского государства и непрерывности 

его исторического развития; 
знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 
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осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и 
«Родина»; 

знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно-нравствен-
ных ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, вы-
сокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллек-
тивизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, 
единство народов России; 

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых обще-
гражданских ценностей российского общества и уметь доказывать это; 

понимать принципы федеративного устройства России и концепт «поли-
этничность»; 

называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они 
традиционно проживают; 

уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ 
Российской Федерации», «государствообразующий народ», «титульный эт-
нос»; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Россий-
ской Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межре-
лигиозного согласия в России. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группи-

ровка событий по их принадлежности к историческим процессам, составление 
таблиц, схем). 

Работа с исторической картой: 
использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств, важнейших исторических событиях и процессах 
отечественной и всеобщей истории XVI-XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением 
страны и особенностями ее экономического, социального и политического 
развития. 

Работа с историческими источниками: 
различать виды письменных исторических источников (официальные, 

личные, литературные и другие); 
характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать 

его информационную ценность; 
проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуаль-

ных и вещественных памятниках эпохи; 
сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотип-

ных источников. 
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Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVI-XVII вв., их участниках; 
составлять краткую характеристику известных персоналий отечествен-

ной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (ключевые факты биографии, личные 
качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и дру-
гих странах в раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты экономического, социального и полити-

ческого развития России и других стран в XVI - XVII вв., европейской рефор-
мации, новых веяний в духовной жизни общества, культуре, революций XVI - 
XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отече-
ственной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах историче-
ских событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории XVI - XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать 
суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение 
причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечествен-
ной и всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических си-
туаций, выделять черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отно-
шения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 
всеобщей истории XVI - XVII вв., представленные в учебной литературе; объ-
яснять, на чем основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI - XVII 

вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 
Применение исторических знаний: 
раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 

Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления 
людей о мире, системы общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других 
стран XVI - XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного 
общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI - 
XVII вв. (в том числе в том числе с использованием регионального материала). 

Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
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XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. 
Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по при-

надлежности к историческим процессам и другим), составлять систематиче-
ские таблицы, схемы. 

Работа с исторической картой: 
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процес-
сов отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 
различать источники официального и личного происхождения, публици-

стические произведения (называть их основные виды, информационные осо-
бенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его инфор-
мационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письмен-
ных, визуальных и вещественных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVIII в., их участниках; 
составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника 
и дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России 
и других странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты экономического, социального и полити-

ческого развития России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших 
в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества, промышленного пе-
реворота в европейских странах, абсолютизма как формы правления, идеоло-
гии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики Российской импе-
рии в системе международных отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отече-
ственной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах историче-
ских событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
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всеобщей истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о при-
чинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и след-
ствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечествен-
ной и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты истори-
ческих ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отно-
шения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отече-
ственной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мне-
ние автора, приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные катего-
рии, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), 
выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 
раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России 

XVIII в. влияния зарубежных цивилизаций и государств, национальные тради-
ции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII 
в. (в том числе с использованием регионального материала). 

Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процес-

сов отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы 
(периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отече-
ственной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей исто-
рии XIX - начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важней-

ших событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 
группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяе-

мому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, ти-
пологическим основаниям и другим), составлять систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 
выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процес-
сов отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на разви-
тие различных сфер жизни страны (группы стран). 

Работа с историческими источниками: 
представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источ-

ников следующие материалы: произведения общественной мысли, газетную 
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публицистику, программы политических партий, статистические данные и 
другие; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); 
выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной 

группе, общественному течению и другим; 
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. из разных письменных, 
визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации собы-
тий прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 
представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в. с использованием визуальных материа-
лов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX - 

начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презента-
ция, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России 
и других странах в XIX - начале XX в., показывая изменения, происшедшие в 
течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 
культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании 
технических и художественных приемов и другие. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты экономического, социального и полити-

ческого развития России и других стран в XIX - начале XX в., процессов мо-
дернизации в мире и России, масштабных социальных движений и революций 

в рассматриваемый период, международных отношений рассматриваемого пе-
риода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отече-
ственной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории XIX - начала XX в. (выявлять в историческом тексте суж-
дения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение при-
чин и следствий событий, представленное в нескольких текстах, определять и 
объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 
исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечествен-
ной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты 
исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем 
объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отно-
шения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 
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спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., 
объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, форму-
лировать и аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматривае-
мую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое 
отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 
распознавать в окружающей среде, в том числе в родном населенном 

пункте, регионе памятники материальной и художественной культуры XIX - 
начала XX в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени их со-
здания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - 
начала XX в. (в том числе с использованием регионального материала); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для Рос-
сии, других стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к 
культурному наследию в общественных обсуждениях. 

 

1.2.3.7. Обществознание 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на 
уровне основного общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах че-
ловека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи 
как базового социального института, характерных чертах общества; содержа-
нии и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 
включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего 
и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы граждан-
ского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); 
процессах и явлениях в экономической (в области микроэкономики), социаль-
ной, духовной сферах жизни общества; основах конституционного строя и ор-
ганизации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе 
гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), си-
стеме образования в Российской Федерации государственной бюджетной и де-
нежно-кредитной социальной политики, политики в сфере культуры и образо-
вания, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 
безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 
экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нрав-
ственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод 
человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 
нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, кол-
лективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 
нашей Родины), государство как социальный институт; 
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3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) де-
ятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного 
типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 
проявлений основных функций; разного типа социальных отношений, ситуа-
ций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связан-
ных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 
связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в госу-
дарстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанав-
ливать существенный признак классификации) социальные объекты, явления, 
процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их суще-
ственные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравне-
ния) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различ-
ных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 
явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 
основных функций, включая взаимодействия, человека и общества, сфер об-
щественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясе-
ний и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 
письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной дей-
ствительности, в том числе для аргументированного объяснения роли инфор-
мации и информационных технологий в современном мире, социальной и лич-
ной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 
опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимо-
сти правомерного налогового поведения; противодействия коррупции; прове-
дения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; 
для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 
несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов обще-
ственной жизни и личного социального опыта определять и аргументировать 
с точки зрения социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, про-
цессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 
практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершенно-
летнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различ-
ных сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, накоп-
ления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 
в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других нор-
мативных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразо-
вывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и пре-
образовывать предложенные модели в текст; 
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11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 
(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Ин-
тернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизиро-
вать и критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных мате-
риалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о мо-
ральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 
опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, под-
крепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 
точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социаль-
ных норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с 
личными финансами и предпринимательской деятельностью для оценки рис-
ков осуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных 
практик), осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведе-
ния; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая ос-
новы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проек-
тов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реа-
лизации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе 
потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обя-
занностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления лич-
ного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных пер-
спектив в профессиональной сфере, а также опыта публичного представления 
результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 
особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том 
числе электронной) и составления простейших документов (заявления, обра-
щения, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, вклю-
чая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе национальных ценностей современного россий-
ского общества (гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознание цен-
ности культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предмет-
ные результаты по обществознанию: 

1) осваивать и применять систему знаний о социальных свойствах чело-
века, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи 
как базового социального института, характерных чертах общества; содержа-
нии и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, 
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включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего 
и членов его семьи общественные отношения, процессах и явлениях в эконо-
мической (в области микроэкономики), социальной, духовной сферах жизни 
общества; основах конституционного строя и организации государственной 
власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 
Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в Рос-
сийской Федерации; социальной политики, политики в сфере культуры и об-
разования, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том 
числе от терроризма и экстремизма; 

2) уметь характеризовать традиционные российские духовно-нравствен-
ные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод чело-
века, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нрав-
ственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллекти-
визм, историческое единство народов России, преемственность истории 
нашей Родины), государство как социальный институт; 

3) уметь приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) дея-
тельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного 
типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 
проявлений основных функций; разного типа социальных отношений, ситуа-
ций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связан-
ных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 

4) уметь классифицировать по разным признакам (в том числе устанавли-
вать существенный признак классификации) социальные объекты, явления, 
процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их суще-
ственные признаки, элементы и основные функции; 

5) уметь сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 
сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) уметь устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 
явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 
основных функций, включая взаимодействия, человека и общества, сфер об-
щественной жизни, гражданина и государства; 

7) уметь использовать полученные знания для объяснения (устного и 
письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной дей-
ствительности, в том числе для аргументированного объяснения роли инфор-
мации и информационных технологий в современном мире, социальной и лич-
ной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 
опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимо-
сти правомерного налогового поведения; 

8) уметь с использованием обществоведческих знаний, фактов обще-
ственной жизни и личного социального опыта определять и аргументировать 
с точки зрения социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, про-
цессам социальной действительности; 
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9) уметь решать в рамках изученного материала познавательные и прак-
тические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолет-
него социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных 
сферах общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопле-
ния и инвестирования сбережений; 

10) владеть смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в 
том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других нор-
мативных правовых актов; уметь составлять на их основе план, преобразовы-
вать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преоб-
разовывать предложенные модели в текст; 

11) владеть приемами поиска и извлечения социальной информации (тек-
стовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адап-
тированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ 
с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интер-
нете; 

12) уметь анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизиро-
вать и критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных мате-
риалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о мо-
ральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 
опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, под-
крепляя их аргументами; 

13) уметь оценивать собственные поступки и поведение других людей с 
точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социаль-
ных норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с 
личными финансами для оценки рисков осуществления финансовых махина-
ций, применения недобросовестных практик), осознавать неприемлемость 
всех форм антиобщественного поведения; 

14) использовать полученные знания, включая основы финансовой гра-
мотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в 
группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав 
человека и гражданина и осознанного выполнения гражданских обязанностей, 
для анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финан-
сового плана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в про-
фессиональной сфере, а также опыта публичного представления результатов 
своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенно-
стями аудитории и регламентом; 

15) самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) простей-
ших документов и составлять простейшие документы (заявления, обращения, 
личный финансовый план, резюме); 

16)  осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 
основе национальных ценностей современного российского общества (гума-
нистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 
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между народами, людьми разных культур), осознавать ценность культуры и 
традиций народов России. 
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