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Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современным 

целям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП ООО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-



нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 



коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта. 

1.2.5. Предметные результаты 

 1.2.5.1. Русский язык 

Общие сведения о языке Осознавать роль русского языка в жизни человека, 

государства, общества; понимать внутренние и внешние функции русского 

языка и уметь рассказать о них.  

Язык и речь Создавать устные монологические высказывания объёмом не 

менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

сообщение, монолог-описание, монолограссуждение, монолог-

повествование; выступать с научным сообщением. Участвовать в 

диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, 

научно-учебные (в  том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 

реплик). Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. Осуществлять выбор 

языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 

и коммуникативным замыслом. Соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом 

35—40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 слов, 



составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).  

Текст Анализировать текст: определять и комментировать тему и  главную 

мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль 

текста. Устанавливать принадлежность текста к функциональносмысловому 

типу речи. Находить в тексте типовые фрагменты — описание, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину 

или концовке. Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. Создавать 

тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочиненияминиатюры объёмом 8 и более 

предложений или объёмом не менее 6—7  предложений сложной структуры, 

если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); 

классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы. Владеть умениями информационной переработки 

текста: выделять главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации. Представлять содержание прослушанного или прочитанного 

научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. Подробно и сжато передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280  слов; 

для сжатого и выборочного изложения — не менее 300 слов). Редактировать 

собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста — целостность, связность, 

информативность).  

Функциональные разновидности языка Характеризовать сферу 

употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности 

языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 

разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 



произведении. Характеризовать разные функционально-смысловые типы 

речи, понимать особенности их сочетания в пределах одного текста; 

понимать особенности употребления языковых средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи, функциональным разновидностям языка. Использовать при создании 

собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания 

реферата. Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст. Выявлять отличительные 

особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложносочинённое предложение Выявлять основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения. Распознавать 

сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и  сложноподчинённые). Характеризовать 

сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. Выявлять 

смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями. Понимать особенности 

употребления сложносочинённых предложений в речи. Понимать основные 

нормы построения сложносочинённого предложения. Понимать явления 

грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. Применять правила постановки знаков 

препинания в сложносочинённых предложениях.  

Сложноподчинённое предложение Распознавать сложноподчинённые 

предложения, выделять главную и придаточную части предложения, 

средства связи частей сложноподчинённого предложения. Различать 



подчинительные союзы и союзные слова. Различать виды 

сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. Выявлять 

сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа 

действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. Понимать явления грамматической синонимии 

сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными 

членами; использовать соответствующие конструкции в  речи. Понимать 

основные нормы построения сложноподчинённого предложения, 

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. Применять нормы построения сложноподчинённых 

предложений и правила постановки знаков препинания в них.  

Бессоюзное сложное предложение Характеризовать смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное  

выражение этих отношений. Понимать основные грамматические нормы 

построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления 

бессоюзных сложных предложений в речи. Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. Выявлять 

грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; 

применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях.  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи. Употреблять сложные предложения с разными видами связи в 

речи. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи. Применять правила постановки 

знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи.  

Прямая и косвенная речь Распознавать прямую и косвенную речь; 

выявлять синонимию предложений с  прямой и косвенной речью. Уметь 

цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Понимать основные нормы построения предложений с  прямой и косвенной 



речью, при цитировании. Применять правила постановки знаков препинания 

в предложениях с прямой и  косвенной речью, при цитировании. 

1.2.5.2. Литература 

Предметные результаты (5—9 классы) 

Предметные результаты по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 1)  понимание духовно-нравственной и 

культурной ценности литературы и её роли в формировании 

гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 2)  понимание 

специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отражённую в литературных 

произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов:  

-умение анализировать произведение в единстве формы и содержания;         

-определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения;  

-выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения и воплощённые в нём 

реалии;  

-характеризовать авторский пафос; 

- выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической 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 творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, 

роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, 

послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лирэпические (поэма, баллада)); форма 



и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 

(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система 

образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая 

характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, 

юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, 

риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; 

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

строфа; афоризм;  

-умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению);  

- умение 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, проблематики произведений;  

-умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;  

- умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино);  

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индвидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 

12 произведений и / или фрагментов; 

 5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

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 

позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать 

аргументированную оценку прочитанному;  

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, 

рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на 

источник информации; редактировать собственные и чужие письменные 

тексты; 

 8)  овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической 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. Грибоедова «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 

времени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть 

«Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф.  И.  Тютчева, 

А.  А.  Фета, Н.  А.  Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению 

(по выбору) следующих писателей: Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, 

Л. Н. Толстой, Н.  С.  Лесков; рассказы А.  П.  Чехова; стихотворения 

И. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

А.  А.  Ахматовой, М.  И.  Цветаевой, О.  Э.  Мандельштама, 

Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»; поэма 

А.  Т.  Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы 

В. М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А. И. Солженицына 

«Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»; по одному 

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

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

выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, 



В. И. Белов, В. В. Быков, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, 

Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, В.  Ф.  Тендряков); не менее трёх 

поэтов по выбору (в том числе Р. Г.  Гамзатов, О.  Ф.  Берггольц, И. А. 

Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, 

Н. А. Заболоцкий, Ю.  П.  Кузнецов, А.  С.  Кушнер, Б.  Ш.  Окуджава, 

Р.  И.  Рождественский, Н.  М.  Рубцов); произведения Гомера, 

М. Сервантеса, У. Шекспира;  

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития;  

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 

формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт 

произведений современной литературы;  

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления 

полученных результатов);  

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

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-

коммуникационные технологии (далее — ИКТ), соблюдать правила  

1.2.5.4. История  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: —называть даты 

(хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории XIX  — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; —выявлять 

синхронность/асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX  — начала XX  в.; —определять последовательность 

событий отечественной и всеобщей истории XIX  — начала XX в. на основе 

анализа причинно-следственных связей.  

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: —характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной 

и всеобщей истории XIX  — начала XX в.; —группировать, 



систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к  историческим процессам, типологическим 

основаниям и  другим); —составлять систематические таблицы 

3. Работа с исторической картой: —выявлять и показывать на карте 

изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.; —определять на основе карты 

влияние географического фактора на развитие различных сфер жизни страны 

(группы стран). 

 4. Работа с историческими источниками: —представлять в дополнение к 

известным ранее видам письменных источников особенности таких 

материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, 

программы политических партий, статистические данные; —определять тип 

и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 

источника определённому 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 интерпретацию событий прошлого.    

5. Историческое описание (реконструкция): —представлять развёрнутый 

рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XIX — 

начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно 

в  форме короткого эссе, презентации); —составлять развёрнутую 

характеристику исторических личностей XIX  — начала XX в. с описанием и 

оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); —составлять 

описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XIX — начале XX в., показывая изменения, произошедшие в 

течение рассматриваемого периода; —представлять описание памятников 

материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, 

использованных при их создании технических и художественных приёмов и 

другого. 

 6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: —раскрывать 

существенные черты: 

 а) экономического, социального и политического развития России и других 

стран в  XIX  — начале XX в.;  

б) процессов модернизации в мире и  России; 



 в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый 

период; г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в 

них России; —объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной 

эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и 

факты; —объяснять причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX  — начала XX в.:  

а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий;  

б) систематизировать объяснения причин и следствий событий, 

представленные в нескольких текстах;  

в)  определять и объяснять своё отношение к существующим трактовкам 

причин и следствий исторических событий; —проводить сопоставление 

однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XIX  — начала XX в.:  

а)  указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

 б)  выделять черты сходства и различия; 

 в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 

странах. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: —

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX  — начала XX в., 

объяснять, что могло лежать в их основе; —оценивать степень 

убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать своё мнение; —объяснять, какими ценностями 

руководствовались люди в  рассматриваемую эпоху (на примерах 

конкретных ситуаций, персоналий), выражать своё отношение к ним.  

8. Применение исторических знаний: —распознавать в окружающей среде, в 

том числе в родном городе, регионе, памятники материальной и 

художественной культуры XIX  — начала ХХ в., объяснять, в чём 

заключается их значение для времени их создания и для современного 

общества; —выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей 

истории XIX  — начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); —

объяснять, в чём состоит наследие истории XIX  — начала ХХ в. России, 



других стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к 

культурному наследию в общественных обсуждениях. 

1.2.5.5. Обществознание  

Человек в политическом измерении:  

—осваивать и  применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических 

ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о 

формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о 

политических партиях;  

—характеризовать государство как социальный институт; принципы 

и признаки демократии, демократические ценности; роль государства 

в  обществе на основе его функций; правовое государство; 

 —приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и  политическим режимом; 

реализации функций государства на примере внутренней и  внешней 

политики России; политических партий и  иных общественных объединений 

граждан; законного участия граждан в политике; связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

 —классифицировать современные государства по разным признакам; 

элементы формы государства; типы политических партий; типы 

общественно-политических организаций;  

—сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическую власть с  другими видами власти в  обществе; 

демократические и  недемократические политические режимы, унитарное 

и  федеративное территориально-государственное устройство, монархию 

и  республику, политическую партию и  общественно-политическое 

движение, выборы и референдум; 

 —устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством, между правами человека и гражданина 

и обязанностями граждан; связь политических потрясений и  социально-

экономических кризисов в государстве;  

—использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для 

объяснения взаимосвязи правового государства и  гражданского общества; 



для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной 

роли гражданина; для аргументированного объяснения роли СМИ, 

информации и информационных технологий в  современном обществе 

и государстве; 

—определять и  аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 

ценностей и правовых норм; 

 —решать в  рамках изученного материала познавательные и  практические 

задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; 

выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, 

участника общественно-политического движения;  

—овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и  иных текстов 

обществоведческой тематики, связанных с  деятельностью субъектов 

политики; преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о 

функциях государства, политических партий, формах участия граждан 

в политике; 

 —искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его 

роли в обществе: по заданию учителя находить соответствующие факты в 

разных адаптированных источниках (в том числе учебных материалах) 

и  публикациях СМИ с  соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в Интернете; 

 —анализировать и  конкретизировать социальную информацию о формах 

участия граждан нашей страны в  политической жизни, о выборах 

и референдуме;  

—оценивать политическую деятельность различных субъектов политики 

с точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия 

гуманистическим и  демократическим ценностям: выражать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; —использовать 

полученные знания в  практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и  в группе), в  повседневной жизни 

для реализации прав гражданина в  политической сфере; а также 

в  публичном представлении результатов своей деятельности в  соответствии 

с  темой и  ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; —

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с  людьми 

другой культуры, национальной и  религиозной принадлежности, на основе 



национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и  демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; выполнять 

учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство: 

 —осваивать и применять знания об основах конституционного строя 

и  организации государственной власти в  Российской Федерации, 

государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, 

деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; 

об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; —

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное 

государство, как светское государство; статус и  полномочия Президента 

Российской Федерации, особенности формирования и  функции 

Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

 —приводить примеры и  моделировать ситуации в  политической сфере 

жизни общества, связанные с  осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры 

и образования, бюджетной и  денежно-кредитной политики, политики 

в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, 

общества и  государства, в  том числе защиты от терроризма и экстремизма; 

—классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов 

государственной власти Российской Федерации;  

—сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской 

Федерации; 

 —устанавливать и  объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов 

политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов 

Российской Федерации, между правами человека и гражданина 

и обязанностями граждан; 

 —использовать полученные знания для характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения 



в  отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 

объяснения необходимости противодействия коррупции;  

—с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт определять и аргументировать с  точки зрения 

ценностей гражданственности и  патриотизма своё отношение к  внутренней 

и  внешней политике Российской Федерации, к  проводимой по отношению 

к нашей стране политике «сдерживания»;  

—решать познавательные и  практические задачи, отражающие процессы, 

явления и  события в  политической жизни Российской Федерации, 

в международных отношениях; 

 —систематизировать и конкретизировать информацию о политической 

жизни в  стране в  целом, в  субъектах Российской Федерации, о 

деятельности высших органов государственной власти, об основных 

направлениях внутренней и  внешней политики, об усилиях нашего 

государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

 —овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию об основах конституционного строя Российской 

Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе 

человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной 

власти, местном самоуправлении и  его функциях из фрагментов 

Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов 

и  из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять 

на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему;  

—искать и  извлекать информацию об основных направлениях внутренней 

и внешней политики Российской Федерации, высших органов 

государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в котором 

проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты в публикациях 

СМИ с  соблюдением правил информационной безопасности при работе 

в Интернете;  

—анализировать, обобщать, систематизировать и  конкретизировать 

информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о 

ключевых решениях высших органов государственной власти и  управления 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её 

с  собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя 

их аргументами; 



 —оценивать собственные поступки и  поведение других людей 

в гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего 

общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

 —использовать полученные знания о государстве Российская Федерация 

в практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять 

результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 

проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом;  

—самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и  составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; —

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с  людьми 

другой культуры, национальной и  религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и  демократических ценностей, идей мира 

и  взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений:  

—осваивать и  применять знания о социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, 

социализации личности; важности семьи как базового социального 

института; об этносе и  нациях, этническом многообразии современного 

человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе 

жизни; 

 —характеризовать функции семьи в  обществе; основы социальной 

политики Российского государства;  

—приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства;  

—классифицировать социальные общности и группы; 

 —сравнивать виды социальной мобильности; 

 —устанавливать и  объяснять причины существования разных социальных 

групп; социальных различий и конфликтов; 



 —использовать полученные знания для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных 

ролей; аргументированного объяснения социальной и  личной значимости 

здорового образа жизни, опасности наркомании и  алкоголизма для человека 

и общества; 

 —определять и  аргументировать с  опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение 

к разным этносам; 

 —решать познавательные и  практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание 

отклоняющегося поведения и его видов;  

—осуществлять смысловое чтение текстов и  составлять на основе учебных 

текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации 

личности); 

 —извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ 

и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве 

народов России; преобразовывать информацию из текста в  модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст;  

—анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных 

материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах 

и  негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных 

ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную 

социальную информацию; 

 —оценивать собственные поступки и  поведение, демонстрирующее 

отношение к  людям других национальностей; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения;  

—использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с  позиции здорового образа жизни; 

—осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной 

и  религиозной принадлежности на основе веротерпимости 

и  взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире:  



—осваивать и  применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах;  

—характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ 

жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

 —приводить примеры глобальных проблем и  возможных путей их решения; 

участия молодёжи в  общественной жизни; влияния образования на 

возможности профессионального выбора и карьерного роста;  

—сравнивать требования к современным профессиям; 

 —устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

 —использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включая объяснение (устное 

и письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта 

в жизни человека;  

—определять и  аргументировать с  опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение 

к современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

 —решать в  рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности 

коммуникации в виртуальном пространстве; 

 —осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и других) по проблемам современного общества, 

глобализации, непрерывного образования, выбора профессии;  

—осуществлять поиск и извлечение из различных источников социальной 

информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) о глобализации и  её 

последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

1.2.5.6. География  

-Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России;  

—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 



 —находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, для решения практико-ориентированных задач; 

 —выделять географическую информацию, которая является противоречивой 

или может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для 

решения той или иной задачи; 

 —применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория 

опережающего развития», «себестоимость и  рентабельность производства», 

«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», 

«машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», 

«ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 —характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 

 —различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону 

и зону Севера России; —классифицировать субъекты Российской Федерации 

по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся 

знаний и анализа информации из дополнительных источников;  

—находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 

различных источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

 —различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная 

структура, факторы и условия размещения производства, современные 

формы размещения производства); 



 —различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный 

продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели 

уровня развития страны и её регионов; 

 —различать природно-ресурсный, человеческий и производственный 

капитал; —различать виды транспорта и основные показатели их работы: 

грузооборот и пассажирооборот;  

—показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и  центры, районы развития 

отраслей сельского хозяйства;  

—использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, 

регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия 

отдельных территорий для размещения предприятий и различных 

производств; 

 —использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и 

общества в  пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые 

проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности;  

—критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и 

их природные, социальные, политические, технологические, экологические 

аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения 

домохозяйства, предприятия и национальной экономики;  

—оценивать влияние географического положения отдельных регионов 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; —объяснять географические различия населения и хозяйства 

территорий крупных регионов страны;  

—сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

 —формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в 

целом, о  динамике, уровне и структуре социально-экономического развития 

России, месте и роли России в мире; 



 —приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

описывать их местоположение на географической карте; 

 —характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты характеризуются сформированностью у 

обучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и 

проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. Приобретаемый опыт проявляется в понимании 

существующих проблем безопасности и усвоении обучающимися минимума 

основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться 

без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных 

знаний основ комплексной безопасности личности, общества и государства, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми 

медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения 

в повседневной жизни.  

Предметные результаты по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должны обеспечивать:  

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций для личности, общества и государства;  

2) сформированность социально ответственного отношения к  ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих;  

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства;  

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, в 



противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

 5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга  — защите Отечества;  

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том 

числе террористического) характера;  

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

 8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

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; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учётом реальных условий и возможностей;  

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания;  

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы).  

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Организация вправе самостоятельно определять 

последовательность модулей для освоения обучающимися модулей учебного 



предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Предлагается 

распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём 

их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе 

террористического характера); раскрывать смысл понятия культуры 

безопасности (как способности предвидеть, по возможности избегать, 

действовать в  опасных ситуациях); приводить примеры угрозы физическому, 

психическому здоровью человека и/или нанесения ущерба имуществу, 

безопасности личности, общества, государства; классифицировать источники 

опасности и факторы опасности (природные, физические, биологические, 

химические, психологические, социальные источники опасности  — люди, 

животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в  том числе 

техногенного происхождения; раскрывать общие принципы безопасного 

поведения. 

 МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: объяснять особенности 

жизнеобеспечения жилища; классифицировать источники опасности в быту 

(пожароопасные предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая 

химия, медикаменты); знать права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности; соблюдать правила безопасного поведения, 

позволяющие предупредить возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; знать о правилах вызова 

экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; безопасно 

действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и 

газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; безопасно 

действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения.  

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); соблюдать правила дорожного 

движения, установленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и 

иных средств передвижения; предупреждать возникновение сложных и 

опасных ситуаций на транспорте, в том числе криминогенного характера и 



ситуации угрозы террористического акта; безопасно действовать в 

ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте 

(наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом.  

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных 

местах, в том числе техногенного происхождения; распознавать и 

характеризовать ситуации криминогенного и  антиобщественного характера 

(кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); соблюдать 

правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе); знать правила информирования экстренных служб; безопасно 

действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; эвакуироваться из 

общественных мест и зданий; безопасно действовать при возникновении 

пожара и происшествий в общественных местах; безопасно действовать в 

условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников; безопасно действовать в ситуациях 

криминогенного и антиобщественного характера.  

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: раскрывать 

смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; помнить и выполнять правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке; соблюдать 

правила безопасного поведения на природе; объяснять правила безопасного 

поведения на водоёмах в различное время года; безопасно действовать в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных 

ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), 

гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные 

лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); характеризовать 

правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; безопасно 

действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими 

животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами 

и растениями; знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. 

ОСНОВЫ  МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: раскрывать смысл понятий 

здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; раскрывать 



понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); сформировать негативное отношение к вредным привычкам 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); приводить 

примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); характеризовать 

основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального характера; оказывать первую помощь и 

самопомощь при неотложных состояниях. 

 МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: приводить примеры 

межличностного и группового конфликта; характеризовать способы 

избегания и разрешения конфликтных ситуаций; характеризовать опасные 

проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля); приводить 

примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и 

формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной 

направленности) и способов противостоять манипуляциям; соблюдать 

правила коммуникации с незнакомыми людьми (в  том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; распознавать опасности 

и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных 

молодёжных увлечений; безопасно действовать при опасных проявлениях 

конфликта и при возможных манипуляциях.  

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ»: приводить примеры информационных и компьютерных 

угроз; характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета, предупреждать риски и угрозы в  Интернете (в том числе 

вовлечение в экстремистские, террористические и иные деструктивные 

интернет-сообщества); владеть принципами безопасного использования 

Интернета, электронных изделий бытового назначения (игровые приставки, 

мобильные телефоны сотовой связи и др.); предупреждать возникновение 

сложных и опасных ситуаций; характеризовать и предотвращать 

потенциальные риски и  угрозы при использовании Интернета (например: 

мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях). 



МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 

И  ТЕРРОРИЗМУ»: объяснять понятия экстремизма, терроризма, их 

причины и  последствия; сформировать негативное отношение к 

экстремистской и террористической деятельности; объяснять 

организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации; распознавать ситуации угрозы 

террористического акта в доме, в общественном месте; безопасно 

действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; безопасно действовать в условиях совершения 

террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников.  

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА 

И  ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ 

И  ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: характеризовать роль человека, общества и 

государства при обеспечении безопасности жизни и здоровья населения в 

Российской Федерации; объяснять роль государственных служб Российской 

Федерации по защите населения при возникновении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций различного характера; объяснять правила 

оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; владеть правилами безопасного поведения и безопасно 

действовать в различных ситуациях; владеть способами антикоррупционного 

поведения с учётом возрастных обязанностей; информировать население и 

соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 
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