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ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

1. В федеральной образовательной  программе  основного общего образования, утвержденной
приказом   Министерства   просвещения   Российской   Федерации   от   18   мая   2023   г.   N   370
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2023 г., регистрационный
N 74223), с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от   1   февраля   2024   г.   N   62   (зарегистрирован   Министерством   юстиции   Российской   Федерации   29
февраля 2024 г., регистрационный N 77380):

1) в подпункте 19.5.7 пункта 19 слова "в 7 классе 136 часов" заменить словами "в 7 классе - 136
часов";

2) пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература".

20.1.   Федеральная   рабочая   программа   по   учебному   предмету   "Литература"   (предметная
область "Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по литературе, литература)
включает   пояснительную   записку,   содержание   обучения,   планируемые   результаты   освоения
программы по литературе.

20.2. Пояснительная записка.

20.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю
литературы в создании рабочей программы по учебному предмету "Литература", ориентированной на
современные тенденции в образовании и активные методики обучения.

20.2.2. Программа по литературе позволит учителю:

реализовать   в   процессе   преподавания   литературы   современные   подходы   к   формированию
личностных,   метапредметных   и   предметных   результатов   обучения,   сформулированных   во   ФГОС
ООО;

определить   обязательную   (инвариантную)   часть   содержания   по   литературе;   определить   и
структурировать   планируемые   результаты   обучения   и   содержание   учебного   предмета   по   годам
обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной рабочей программой воспитания.

20.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с
учетом особенностей  преподавания  учебного предмета на уровне  основного общего  образования,
планируемые предметные результаты распределены по годам обучения.

20.2.4.   Литература   в   наибольшей   степени   способствует   формированию   духовного   облика   и
нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и
национального самосознания.  Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что
литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение
мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые
содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим
ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.

20.2.5.   Основу   содержания   литературного   образования   составляют   чтение   и   изучение
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выдающихся   художественных   произведений   русской   и   мировой   литературы,   что   способствует
постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм,
дом,   семья.   Целостное   восприятие   и   понимание   художественного   произведения,   его   анализ   и
интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя,
которая   зависит   от   возрастных   особенностей   обучающихся,   их   психического   и   литературного
развития, жизненного и читательского опыта.

20.2.6.   Полноценное   литературное   образование   на   уровне   основного   общего   образования
невозможно   без   учета   преемственности   с   учебным   предметом   "Литературное   чтение"   на   уровне
начального   общего   образования,   межпредметных   связей   с   русским   языком,   учебным   предметом
"История" и учебными предметами предметной области "Искусство", что способствует развитию речи,
историзма   мышления,   художественного   вкуса,   формированию   эстетического   отношения   к
окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров.

20.2.7. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса
(от   фольклора   до   новейшей   русской   литературы)   и   представлены   разделы,   касающиеся
отечественной и зарубежной литературы.

20.2.8.   Основные   виды   деятельности   обучающихся   перечислены   при   изучении   каждой
монографической   или   обзорной   темы   и   направлены   на   достижение   планируемых   результатов
обучения литературе.

20.2.9.   Цели   изучения   литературы   на   уровне   основного   общего   образования   состоят   в
формировании   у   обучающихся   потребности   в   качественном   чтении,   культуры   читательского
восприятия,   понимания   литературных   текстов   и   создания   собственных   устных   и   письменных
высказываний,   в   развитии   чувства   причастности   к   отечественной   культуре   и   уважения   к   другим
культурам,   аксиологической   сферы   личности   на   основе   высоких   духовно-нравственных   идеалов,
воплощенных в отечественной и зарубежной литературе.

20.2.10.   Достижение   целей   изучения   литературы   возможно   при   решении   учебных   задач,
которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.

20.2.10.1. Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-
культурных   ценностей   народа,   как   особого   способа   познания   жизни,   с   обеспечением   культурной
самоидентификации,   осознанием   коммуникативно-эстетических   возможностей   родного   языка   на
основе   изучения   выдающихся   произведений   отечественной   культуры,   культуры   своего   народа,
мировой   культуры,   состоят  в  приобщении   обучающихся   к  наследию  отечественной  и   зарубежной
классической   литературы   и   лучшим   образцам   современной   литературы,   воспитании   уважения   к
отечественной   классике   как   высочайшему   достижению   национальной   культуры,   способствующей
воспитанию   патриотизма,   формированию   национально-культурной   идентичности   и   способности   к
диалогу   культур,   освоению   духовного   опыта   человечества,   национальных   и   общечеловеческих
культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения.

20.2.10.2.   Задачи,   связанные   с   осознанием   значимости   чтения   и   изучения   литературы   для
дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как
средстве  познания мира  и   себя  в   этом  мире,  с   гармонизацией  отношений человека  и  общества,
ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений,  как
изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению
позитивного   опыта   освоения   литературных   произведений,   в   том   числе   в   процессе   участия   в
различных мероприятиях, посвященных литературе, чтению, книжной культуре.

20.2.10.3. Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего эстетическим вкусом,
с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное,   направлены   на   формирование   у   обучающихся   системы   знаний   о   литературе   как
искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для
понимания,   анализа   и   интерпретации   художественных   произведений,   умения   воспринимать   их   в
историко-культурном  контексте,  сопоставлять  с  произведениями других  видов  искусства;  развитие
читательских   умений,   творческих   способностей,   эстетического   вкуса.   Эти   задачи   направлены   на
развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, выделять
авторскую   позицию   и   выражать   собственное   отношение   к   прочитанному;   воспринимать   тексты



художественных   произведений   в   единстве   формы   и   содержания,   реализуя   возможность   их
неоднозначного   толкования   в   рамках   достоверных   интерпретаций,   сопоставлять   и   сравнивать
художественные   произведения,   их   фрагменты,   образы   и   проблемы   как   между   собой,   так   и   с
произведениями других искусств, формировать представления о специфике литературы в ряду других
искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения поиска необходимой информации с
использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки.

20.2.10.4.   Задачи,   связанные   с   осознанием   обучающимися   коммуникативно-эстетических
возможностей   языка   на   основе   изучения   выдающихся   произведений   отечественной   культуры,
культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи обучающихся на
примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и
письменных  высказываний,   редактировать  их,   а   также   выразительно   читать   произведения,   в   том
числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, воспринимая
чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.

20.2.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 442 часа: в 5, 6, 9 
классах на изучение литературы рекомендуется отводить 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах - 2 
часа в неделю.
20.3. Содержание обучения в 5 классе.

20.3.1. Мифология.

Мифы народов России и мира.

20.3.2. Фольклор.

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее
трех).

20.3.3. Литература первой половины XIX в.

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, "Волк на псарне", "Листы и Корни", "Свинья под
Дубом", "Квартет", "Осел и Соловей", "Ворона и Лисица" и другие.

А.С. Пушкин. Стихотворения "Зимнее утро", "Зимний вечер", "Няне" и другие по выбору. "Сказка
о мертвой царевне и о семи богатырях".

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение "Бородино".

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

20.3.4. Литература второй половины XIX в.

И.С. Тургенев. Рассказ "Муму".

Н.А. Некрасов. Стихотворения "Крестьянские дети", "Школьник".  Поэма "Мороз, Красный нос"
(фрагмент).

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

20.3.5. Литература XIX - XX вв.

Стихотворения  отечественных  поэтов XIX   -  XX  вв.  о  родной природе  и  о   связи  человека  с
Родиной (не менее пяти стихотворений трех поэтов). Стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А.
Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова.

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX - XX вв.



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

М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, "Галоша", "Леля и Минька", "Елка", "Золотые
слова", "Встреча" и другие.

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). А.И. Куприн,
М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский и другие.

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

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

20.3.6. Литература XX - начала XXI вв.

Произведения   отечественной   литературы   на   тему   "Человек   на   войне"   (не   менее   двух).
Например, Л.А. Кассиль "Дорогие мои мальчишки", Ю.Я. Яковлев "Девочки с Васильевского острова",
В.П. Катаев "Сын полка", К.М. Симонов "Сын артиллериста" и другие.

Произведения отечественных писателей XX - начала XXI вв. на тему детства (не менее двух). Например, 
произведения В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, 
Ю.И. Коваля, А.А. Лиханова и другие.

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например,
К.  Булычев "Девочка, с которой ничего не случится",  "Миллион приключений" (главы по выбору) и
другие.

20.3.7. Литература народов Российской Федерации.

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

20.3.8. Зарубежная литература.

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

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл "Алиса в
Стране Чудес" (главы по выбору), Д. Толкин "Хоббит, или Туда и обратно" (главы по выбору) и другие.

Зарубежная проза  о  детях  и  подростках   (два  произведения  по  выбору).  Например,  М.  Твен
"Приключения Тома Сойера" (главы по выбору), Д. Лондон "Сказание о Кише", Р. Брэдбери. Рассказы.
Например, "Каникулы", "Звук бегущих ног", "Зеленое утро" и другие.

Зарубежная приключенческая  проза   (два произведения  по выбору).  Например,  Р.  Стивенсон
"Остров сокровищ", "Черная стрела" и другие.

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Например, Э. Сетон-Томпсон
"Королевская аналостанка",  Д.  Даррелл "Говорящий сверток",  Д.  Лондон "Белый клык",  Д.  Киплинг
"Маугли", "Рикки-Тикки-Тави" и другие.

20.4. Содержание обучения в 6 классе.

20.4.1. Античная литература.

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

20.4.2. Фольклор.



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

Народные песни и поэмы народов России и мира (не менее трех песен и двух поэм). Например,
"Ах, кабы на цветы да не морозы...", "Ах вы ветры, ветры буйные...", "Черный ворон", "Не шуми, мати
зеленая дубровушка..." и другие. "Песнь о Роланде" (фрагменты), "Песнь о Нибелунгах" (фрагменты).

20.4.3. Древнерусская литература.

"Повесть временных лет" (один фрагмент). Например, "Сказание о белгородском киселе", "Сказание о походе 
князя Олега на Царьград", "Предание о смерти князя Олега".

20.4.4. Литература первой половины XIX в.

А.С.   Пушкин.   Стихотворения   (не   менее   трех).   Например,   "Песнь   о   вещем   Олеге",   "Зимняя
дорога", "Узник", "Туча" и другие. Роман "Дубровский".

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). Например, "Три пальмы", "Листок", "Утес" и
другие.

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

20.4.5. Литература второй половины XIX в.

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). Например, "Есть в осени первоначальной...", "С поляны коршун 
поднялся..." и другие.

А.А.  Фет.  Стихотворения   (не  менее двух).  Например,   "Учись у  них   -  у  дуба,  у  березы...",   "Я
пришел к тебе с приветом..." и другие.

И.С. Тургенев. Рассказ "Бежин луг".

Н.С. Лесков. Сказ "Левша".

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

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

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

20.4.6. Литература XX - начала XXI вв.

Стихотворения   отечественных   поэтов   начала   XX   века   (не   менее   двух).   Например,
стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и других.

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырех стихотворений двух поэтов). Например, 
стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Ю.П. Мориц, Д.С. Самойлова и других. Проза отечественных 
писателей конца XX - начала XXI вв., в том числе о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору).
Например, Б.Л. Васильев "Экспонат N...", Б.П. Екимов "Ночь исцеления", Э.Н. Веркин "Облачный полк" (главы) и 
другие.

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

Произведения   отечественных   писателей   на   тему   взросления   человека   (не   менее   двух).
Например,  Р.П.  Погодин "Кирпичные острова",  Р.И.  Фраерман "Дикая собака Динго,  или Повесть о
первой любви", Ю.И. Коваль "Самая легкая лодка в мире" и другие.



Произведения современных отечественных писателей-фантастов. Например, К. Булычев "Сто
лет тому вперед" и другие.

20.4.7. Литература народов Российской Федерации.

Стихотворения   (два   по   выбору).   Например,   М.   Карим   "Бессмертие"   (фрагменты),   Г.   Тукай
"Родная деревня", "Книга", К. Кулиев "Когда на меня навалилась беда...", "Каким бы малым ни был
мой народ...", "Что б ни делалось на свете...", Р. Гамзатов "Журавли", "Мой Дагестан" и другие.

20.4.8. Зарубежная литература.

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

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

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например,
Ж. Верн "Дети капитана Гранта" (главы по выбору), Х. Ли "Убить пересмешника" (главы по выбору) и
другие.

 

20.5. Содержание обучения в 7 классе.

20.5.1. Древнерусская литература.

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, "Поучение" Владимира Мономаха
(в сокращении) и другие.

20.5.2. Литература первой половины XIX века.

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Во глубине сибирских руд...", "19
октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "И.И. Пущину", "На холмах Грузии лежит ночная мгла..."
и другие. "Повести Белкина" ("Станционный смотритель"). Поэма "Полтава" (фрагмент).

М.Ю.   Лермонтов.   Стихотворения   (не   менее   четырех).   Например,   "Узник",   "Парус",   "Тучи",
"Желанье" ("Отворите мне темницу..."),  "Когда волнуется желтеющая нива...", "Ангел", "Молитва" ("В
минуту  жизни   трудную...")   и  другие.   "Песня   про   царя  Ивана  Васильевича,  молодого  опричника  и
удалого купца Калашникова".

Н.В. Гоголь. Повесть "Тарас Бульба".

20.5.3. Литература второй половины XIX века.

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла "Записки охотника" (два по выбору). Например, "Бирюк", "Хорь
и Калиныч" и другие. Стихотворения в прозе. Например, "Русский язык", "Воробей" и другие.

Л.Н. Толстой. Рассказ "После бала".

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Размышления у парадного подъезда", "Железная 
дорога" и другие.

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и другие (не менее двух
стихотворений по выбору).

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (одна по выбору).  Например, "Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил", "Дикий помещик", "Премудрый пискарь" и другие.

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух).
Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф. Купер и другие.



20.5.4. Литература конца XIX - начала XX вв.

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

М. Горький.  Ранние рассказы (одно произведение по выбору).  Например, "Старуха Изергиль"
(легенда о Данко), "Челкаш" и другие.

Сатирические   произведения   отечественных   и   зарубежных   писателей   (не   менее   двух).
Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека и других.

20.5.5. Литература первой половины XX века.

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

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности
(два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилева, М.И. Цветаевой и других.

В.В.   Маяковский.   Стихотворения   (одно   по   выбору).   Например,   "Необычайное   приключение,
бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче", "Хорошее отношение к лошадям" и другие.

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

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Юшка", "Неизвестный цветок" и другие.

20.5.6. Литература второй половины XX - начала XXI вв.

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

Стихотворения отечественных поэтов второй половины XX - начала XXI вв. (не менее четырех
стихотворений   двух   поэтов).   Например,   стихотворения   М.И.   Цветаевой,   Е.А.   Евтушенко,   Б.А.
Ахмадулиной, Б.Ш. Окуджавы, Ю.Д. Левитанского и других.

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI вв. (не менее двух).
Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и других.

20.5.7. Зарубежная литература.

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

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме "Маттео
Фальконе", О. Генри "Дары волхвов", "Последний лист" и другие.

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

 

20.6. Содержание обучения в 8 классе.

20.6.1. Древнерусская литература.

Житийная литература (одно произведение по выбору). "Житие Сергия Радонежского", "Житие
протопопа Аввакума, им самим написанное".

20.6.2. Литература XVIII века.

Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль".



20.6.3. Литература первой половины XIX века.

А.С.   Пушкин.   Стихотворения   (не   менее   двух).   Например,   "К   Чаадаеву",   "Анчар"   и   другие.
"Маленькие трагедии" (одна пьеса по выбору).  Например, "Моцарт и Сальери", "Каменный гость" и
другие. Роман "Капитанская дочка".

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Я не хочу, чтоб свет узнал...", "Из-
под таинственной, холодной полумаски...", "Нищий" и другие. Поэма "Мцыри".

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

20.6.4. Литература второй половины XIX века.

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

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

Л.Н.  Толстой.  Повести  и  рассказы   (одно  произведение  по  выбору).  Например,   "Отрочество"
(главы) и другие.

20.6.5. Литература первой половины XX века.

Произведения   писателей   русского   зарубежья   (не   менее   двух   по   выбору).   Например,
произведения И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и других.

Поэзия первой половины XX века (не менее трех стихотворений на тему "Человек и эпоха" по
выбору).   Например,   стихотворения   В.В.   Маяковского,   А.А.   Ахматовой,   М.И.   Цветаевой,   О.Э.
Мандельштама, Б.Л. Пастернака и других.

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

20.6.6. Литература второй половины XX - начала XXI вв.

А.Т.   Твардовский.   Поэма   "Василий   Теркин"   (главы   "Переправа",   "Гармонь",   "Два   солдата",
"Поединок" и другие).

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

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

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

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI вв. (не менее двух
произведений).   Например,   произведения   В.П.   Астафьева,   Ю.В.   Бондарева,   Б.П.   Екимова,   Е.И.
Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова и других.

Поэзия   второй   половины   XX   -   начала   XXI   вв.   (не   менее   трех   стихотворений   двух   поэтов).
Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, А.А.
Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и других.

20.6.7. Зарубежная литература.

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, N 66 "Измучась всем, я умереть хочу...", N
130 "Ее глаза на звезды не похожи..." и другие. Трагедия "Ромео и Джульетта" (фрагменты по выбору).

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



 

20.7. Содержание обучения в 9 классе.

20.7.1. Древнерусская литература.

"Слово о полку Игореве".

20.7.2. Литература XVIII века.

М.В.   Ломоносов.   "Ода   на   день   восшествия   на   Всероссийский   престол   Ея   Величества
Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" и другие стихотворения (по выбору).

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

Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза".

20.7.3. Литература первой половины XIX века.

В.А.   Жуковский.   Баллады,   элегии   (две   по   выбору).   Например,   "Светлана",   "Невыразимое",
"Море" и другие.

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

Поэзия пушкинской эпохи (не менее трех стихотворений по выбору). Например, К.Н. Батюшков,
А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский и другие.

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Бесы", "Брожу ли я вдоль улиц шумных...", 
"...Вновь я посетил...", "Из Пиндемонти", "К морю", "К***" ("Я помню чудное мгновенье..."), "Мадонна", 
"Осень" (отрывок), "Отцы-пустынники и жены непорочны...", "Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...", 
"Поэт", "Пророк", "Свободы сеятель пустынный...", "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "Я вас любил: 
любовь еще, быть может...", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный..." и другие. Поэма "Медный всадник". 
Роман в стихах "Евгений Онегин".

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, "Выхожу один я на дорогу...", "Дума", 
"И скучно и грустно", "Как часто, пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с 
молитвою..."), "Нет, не тебя так пылко я люблю...", "Нет, я не Байрон, я другой...", "Поэт" ("Отделкой золотой 
блистает мой кинжал..."), "Пророк", "Родина", "Смерть Поэта", "Сон" ("В полдневный жар в долине 
Дагестана..."), "Я жить хочу, хочу печали..." и другие. Роман "Герой нашего времени".

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души".

20.7.4. Зарубежная литература.

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

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

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

Д.  Байрон.   Стихотворения   (одно  по  выбору).  Например,   "Душа   моя  мрачна.  Скорей,   певец,
скорей!..",   "Прощание   Наполеона"   и   другие.   Поэма   "Паломничество   Чайльд-Гарольда"   (один
фрагмент по выбору).

Зарубежная   проза   первой   половины   XIX   в.   (одно   произведение   по   выбору).   Например,
произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и других.



20.8. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования.

20.8.1. Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего
образования   достигаются   в   единстве   учебной   и   воспитательной   деятельности   в   соответствии   с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в
обществе   правилами   и   нормами   поведения   и   способствуют   процессам   самопознания,
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

20.8.2.   В   результате   изучения   литературы   на   уровне   основного   общего   образования   у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

готовность  к  выполнению обязанностей   гражданина  и  реализации  его  прав,   уважение  прав,
свобод   и   законных   интересов   других   людей;   активное   участие   в   жизни   семьи,   образовательной
организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями,
отраженными в литературных произведениях;

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных
институтов   в   жизни   человека;   представление   об   основных   правах,   свободах   и   обязанностях
гражданина,   социальных   нормах   и   правилах   межличностных   отношений   в   поликультурном   и
многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеров из литературы;

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; 
активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности;

2) патриотического воспитания:

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации,
своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а
также литературы народов России;

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в художественных произведениях; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение
в литературе;

3) духовно-нравственного воспитания:

ориентация  на  моральные ценности  и  нормы в  ситуациях  нравственного  выбора  с  оценкой
поведения   и   поступков   персонажей   литературных   произведений;   готовность   оценивать   свое
поведение   и   поступки,   а   также   поведение   и   поступки   других   людей   с   позиции   нравственных   и
правовых норм с учетом осознания последствий поступков;

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях
индивидуального и общественного пространства;

4) эстетического воспитания:

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 
эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений;

осознание   важности   художественной   литературы   и   культуры   как   средства   коммуникации   и
самовыражения;



понимание   ценности   отечественного   и   мирового   искусства,   роли   этнических   культурных
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства;

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского опыта,
ответственного   отношения   к   своему   здоровью   и   установка   на   здоровый   образ   жизни   (здоровое
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная
физическая активность);

осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек   (употребление  алкоголя,  наркотиков,
курение)   и   иных   форм   вреда   для   физического,   психического   здоровья,   соблюдение   правил
безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернете;

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение 
принимать себя и других людей, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других 
людей, опираясь на примеры из литературных произведений, управлять собственным эмоциональным 
состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека с оценкой поступков литературных героев;

6) трудового воспитания:

установка   на   активное   участие   в   решении   практических   задач   (в   рамках   семьи,
образовательной   организации,   населенного   пункта,   родного   края)   технологической   и   социальной
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода
деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе
применения   изучаемого   предметного   знания   и   знакомства   с   деятельностью   героев   на   страницах
литературных произведений;

осознание   важности   обучения   на   протяжении   всей   жизни   для   успешной   профессиональной
деятельности   и   развитие   необходимых   умений   для   этого;   готовность   адаптироваться   в
профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при
изучении   произведений   русского   фольклора   и   литературы,   осознанный   выбор   и   построение
индивидуальной   траектории   образования   и   жизненных   планов   с   учетом   личных   и   общественных
интересов и потребностей;

7) экологического воспитания:

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в
области   окружающей   среды,   планирования   поступков   и   оценки   их   возможных   последствий   для
окружающей среды;

повышение  уровня  экологической   культуры,  осознание   глобального  характера  экологических
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в
том   числе   сформированное   при   знакомстве   с   литературными   произведениями,   поднимающими
экологические   проблемы;   осознание   своей   роли   как   гражданина   и   потребителя   в   условиях
взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в практической
деятельности экологической направленности;

8) ценности научного познания:

ориентация   в   деятельности   на   современную   систему   научных   представлений   об   основных
закономерностях  развития  человека,   природы и общества,   взаимосвязях  человека  с  природной и
социальной   средой   с   использованием   изученных   и   самостоятельно   прочитанных   литературных
произведений;



овладение   языковой   и   читательской   культурой   как   средством   познания   мира,   овладение
основными   навыками   исследовательской   деятельности   с   учетом   специфики   литературного
образования,   установка   на   осмысление   опыта,   наблюдений,   поступков   и   стремление
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия;

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:

освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в
группах   и   сообществах,   включая   семью,   группы,   сформированные   по   профессиональной
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;
изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений;

потребность  во  взаимодействии  в  условиях  неопределенности,  открытость  опыту  и  знаниям
других,  в  действии в условиях неопределенности,  повышение уровня своей компетентности через
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной
деятельности   новые  знания,   навыки   и   компетенции  из  опыта  других,   в   выявлении   и   связывании
образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,
гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных
знаний и компетентностей, планировать свое развитие, умение оперировать основными понятиями,
терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять
взаимосвязи   природы,   общества   и   экономики;   оценивать   свои   действия   с   учетом   влияния   на
окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;

способность   осознавать   стрессовую   ситуацию,   оценивать   происходящие   изменения   и   их
последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как
вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и
действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное
в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.

20.8.3. В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут 
сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 
действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

20.8.3.1.  У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, 
литературных героев и других) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 
процесса);

устанавливать   существенный   признак   классификации   и   классифицировать   литературные
объекты   по   существенному   признаку,   устанавливать   основания   для   их   обобщения   и   сравнения,
определять критерии проводимого анализа;

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых
литературных   фактах   и   наблюдениях   над   текстом;   предлагать   критерии   для   выявления
закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи;

выявлять   дефицит   информации,   данных,   необходимых   для   решения   поставленной   учебной
задачи;

выявлять   причинно-следственные   связи   при   изучении   литературных   явлений   и   процессов;
формулировать   выводы   с   использованием   дедуктивных   и   индуктивных   умозаключений,
умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;

самостоятельно   выбирать   способ   решения   учебной   задачи   при   работе   с   разными   типами
текстов   (сравнивать   несколько   вариантов   решения,   выбирать   наиболее   подходящий   с   учетом
самостоятельно выделенных критериев).



20.8.3.2.   У   обучающегося   будут   сформированы   следующие   базовые   исследовательские
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании;

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием
ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

формировать   гипотезу   об   истинности   собственных   суждений   и   суждений   других   людей,
аргументировать свою позицию, мнение;

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению
особенностей   литературного   объекта   изучения,   причинно-следственных   связей   и   зависимостей
объектов между собой;

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования
(эксперимента);

самостоятельно   формулировать   обобщения   и   выводы   по   результатам   проведенного
наблюдения,   опыта,   исследования;   владеть   инструментами   оценки   достоверности   полученных
выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах,
в том числе в литературных произведениях.

20.8.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 
универсальных учебных действий применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
литературной и другой информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев;

выбирать,   анализировать,   систематизировать   и   интерпретировать   литературную   и   другую
информацию различных видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)
в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и 
иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями;

оценивать   надежность   литературной   и   другой   информации   по   критериям,   предложенным
учителем или сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.

20.8.3.4.  У  обучающегося  будут  сформированы  умения общения как  часть  коммуникативных
универсальных учебных действий:

воспринимать  и  формулировать  суждения,   выражать  эмоции  в   соответствии   с   условиями  и
целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и
смягчать конфликты, вести переговоры;

понимать намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 
формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 



благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций;

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента,
исследования, проекта);

самостоятельно выбирать формат выступления с  учетом задач презентации и особенностей
аудитории   и   в   соответствии   с   ним   составлять   устные   и   письменные   тексты   с   использованием
иллюстративных материалов.

20.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных
универсальных учебных действий:

выявлять  проблемы для  решения   в   учебных  и  жизненных  ситуациях,  анализируя  ситуации,
изображенные в художественной литературе;

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения
в группе, принятие решений группой);

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения 
учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 
варианты решений;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать
предложенный  алгоритм  с   учетом   получения  новых   знаний  об  изучаемом литературном   объекте;
осуществлять выбор и брать ответственность за решение.

20.8.3.6.   У   обучающегося   будут   сформированы   умения   самоконтроля,   эмоционального
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании;

давать   оценку   учебной   ситуации   и   предлагать   план   ее   изменения;   учитывать   контекст   и
предвидеть   трудности,   которые   могут   возникнуть   при   решении   учебной   задачи,   адаптировать
решение к меняющимся обстоятельствам;

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному 
опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 
обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать 
соответствие результата цели и условиям;

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями
других;

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать
мотивы   и   намерения   другого   человека,   анализируя   примеры   из   художественной   литературы;
регулировать способ выражения своих эмоций;

осознанно  относиться   к  другому человеку,  его  мнению,  размышляя над  взаимоотношениями
литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое же право другого человека;

принимать   себя   и   других   людей,   не   осуждая;   проявлять   открытость   себе   и   другим   людям;
осознавать невозможность контролировать все вокруг.

20.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых 



форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

принимать   цель   совместной   учебной   деятельности,   коллективно   строить   действия   по   ее
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;  планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной
учебной   деятельности,   определять   свою   роль   (с   учетом   предпочтений   и   возможностей   всех
участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых
формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и иные);

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и
координировать  свои  действия  с  другими  членами  команды;  оценивать  качество  своего  вклада  в
общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных
занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение
результатов,   разделять   сферу   ответственности   и   проявлять   готовность   к   предоставлению   отчета
перед группой.

20.8.4. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 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,   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, отраженную в литературных произведениях, с учетом 
неоднозначности заложенных в них художественных смыслов:

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять
тематику   и   проблематику   произведения,   родовую   и   жанровую   принадлежность   произведения;
выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные
особенности   произведения   и   воплощенные   в   нем   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 и 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, лироэпические (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;

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного
процесса   (определять   и   учитывать   при   анализе   принадлежность   произведения   к   историческому
времени, определенному литературному направлению);



овладение умением 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;

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

овладение   умением   сопоставлять   изученные   и   самостоятельно   прочитанные   произведения
художественной   литературы   с   произведениями   других   видов  искусства   (живопись,  музыка,   театр,
кино);

4)   совершенствование   умения   выразительно   (с   учетом   индивидуальных   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 использованием прочитанных произведений (не
менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные виды цитирования; приводить
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 "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. 
Салтыкова-Щедрина "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил"; по одному произведению (по
выбору) писателей: Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова; рассказы А.П. Чехова; 
стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 
Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н. Толстого "Русский характер", М.А. Шолохова "Судьба человека", 
"Донские рассказы", поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: 
"Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки 
французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения 
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. Тендряков); не менее 
трех поэтов по выбору (в том числе О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, Р.Г. Гамзатов, А.А. Вознесенский, В.С. 
Высоцкий, Е.А. 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  чтение,  формировать  и  обогащать  свой   круг
чтения, в том числе за счет 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, включенных в федеральный перечень, для выполнения 
учебной задачи; применять информационно-коммуникационные технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила 
информационной безопасности.

20.8.5. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе обучающийся
научится:

1)   начальным   представлениям   об   общечеловеческой   ценности   литературы   и   ее   роли   в
воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;

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

3)   владеть   элементарными   умениями   воспринимать,   анализировать,   интерпретировать   и
оценивать прочитанные произведения:

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

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и использовать в процессе
анализа и интерпретации произведений таких теоретико-литературных понятий, как художественная
литература  и   устное  народное  творчество;   проза  и  поэзия;   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, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение;
аллегория; ритм, рифма;

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;

сопоставлять   с   помощью   учителя   изученные   и   самостоятельно   прочитанные   произведения
фольклора   и   художественной   литературы   с   произведениями   других   видов   искусства   (с   учетом
возраста, литературного развития обучающихся);

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

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

6)  участвовать  в  беседе и  диалоге  о  прочитанном произведении,  подбирать  аргументы  для
оценки прочитанного (с учетом литературного развития обучающихся);

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с
учетом литературного развития обучающихся);

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений
фольклора и литературы;

9)   осознавать   важность   чтения   и   изучения   произведений   устного   народного   творчества   и
художественной   литературы   для   познания   мира,   формирования   эмоциональных   и   эстетических



впечатлений, а также для собственного развития;

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

11)   участвовать   в   создании   элементарных   учебных   проектов   под   руководством   учителя   и
учиться публично представлять их результаты (с учетом литературного развития обучающихся);

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; 
пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными материалами, в 
том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень, 
утверждаемый Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с частью 8.1 статьи 18 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 
федеральный перечень).

20.8.6. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе обучающийся
научится:

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее
роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской
Федерации;

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный
текст от текста научного, делового, публицистического;

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализы произведений фольклора и
художественной   литературы;   воспринимать,   анализировать,   интерпретировать   и   оценивать
прочитанное   (с  учетом литературного  развития  обучающихся):  определять  тему  и   главную мысль
произведения,   основные   вопросы,   поднятые   автором;   указывать   родовую   и   жанровую
принадлежность   произведения,   выявлять   позицию   героя   и   авторскую   позицию,   характеризовать
героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выявлять основные особенности языка
художественного произведения, поэтической и прозаической речи;

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

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;

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

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 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   отношение   к   произведению   (с   учетом
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);

9)   пересказывать   прочитанное   произведение,   используя   подробный,   сжатый,   выборочный,
творческий  пересказ,   отвечать  на  вопросы по  прочитанному  произведению и  с  помощью учителя
формулировать вопросы к тексту;
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10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную
оценку прочитанному;

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом 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 эстетического анализа;

13)   осознавать   важность   чтения   и   изучения   произведений   устного   народного   творчества   и
художественной   литературы   для   познания   мира,   формирования   эмоциональных   и   эстетических
впечатлений, а также для собственного развития;

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя, в том числе за 
счет произведений современной литературы для детей и подростков;

15)   развивать   умения   коллективной   проектной   или   исследовательской   деятельности   под
руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты;

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

20.8.7. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе обучающийся
научится:

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать ее
роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской
Федерации;

2)   понимать   специфику   литературы   как   вида   словесного   искусства,   выявлять   отличия
художественного текста от текста научного, делового, публицистического;

3) проводить смысловой и эстетический анализы произведений фольклора и художественной
литературы,   воспринимать,   анализировать,   интерпретировать   и   оценивать   прочитанное   (с   учетом
литературного   развития   обучающихся),   понимать,   что   в   литературных   произведениях   отражена
художественная картина мира:

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль и 
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика 
и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-
персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять 
особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять свое понимание нравственно-
философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом литературного 
развития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции;

понимать  сущность  и элементарные смысловые функции теоретико-литературных  понятий  и
учиться   самостоятельно   использовать   их   в   процессе   анализа   и   интерпретации   произведений,
оформления   собственных   оценок   и   наблюдений   (художественная   литература   и   устное   народное
творчество, проза и поэзия;  художественный образ;  роды (лирика,  эпос),  жанры (рассказ,  повесть,
роман,   послание,   поэма,   песня);   форма   и   содержание   литературного   произведения;   тема,   идея,
проблематика;   пафос   (героический,   патриотический,   гражданский   и   другие);   сюжет,   композиция,
эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка);
автор,   повествователь,   рассказчик,   литературный   герой   (персонаж),   лирический   герой,   речевая



характеристика   героя;   портрет,   пейзаж,   интерьер,   художественная   деталь;   юмор,   ирония,   сатира;
эпитет,   метафора,   сравнение;   олицетворение,   гипербола;   антитеза,   аллегория;   анафора;
стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа);

выделять   в   произведениях   элементы   художественной   формы   и   обнаруживать   связи   между
ними;

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных
произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, особенности языка;

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

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

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

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

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 150 слов),
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений, под
руководством   учителя   исправлять   и   редактировать   собственные   письменные   тексты;   собирать
материал   и   обрабатывать   информацию,   необходимую   для   составления   плана,   таблицы,   схемы,
доклада,   конспекта,  аннотации,   эссе,  литературно-творческой  работы  на  самостоятельно  или  под
руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему;

8)   самостоятельно   интерпретировать   и   оценивать   текстуально   изученные   художественные
произведения   древнерусской,   русской   и   зарубежной   литературы   и   современных   авторов   с
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;

9)   понимать   важность   чтения   и   изучения   произведений   фольклора   и   художественной
литературы   для   самостоятельного   познания   мира,   развития   собственных   эмоциональных   и
эстетических впечатлений;

10)   планировать   свое   чтение,   обогащать   свой   круг   чтения   по   рекомендациям   учителя   и
обучающихся, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и подростков;

11)   участвовать   в   коллективной   и   индивидуальной   учебно-исследовательской   и   проектной
деятельности и публично представлять полученные результаты;

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

20.8.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся
научится:

1)   понимать   духовно-нравственную   ценность   литературы,   осознавать   ее   роль   в   воспитании
патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;

2)   понимать   специфику   литературы   как   вида   словесного   искусства,   выявлять   отличия
художественного текста от текста научного, делового, публицистического;



3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной
литературы,   воспринимать,   анализировать,   интерпретировать   и   оценивать   прочитанное   (с   учетом
литературного   развития   обучающихся),   понимать   неоднозначность   художественных   смыслов,
заложенных в литературных произведениях:

анализировать   произведение   в   единстве   формы   и   содержания,   определять   тематику   и
проблематику   произведения,   его  родовую   и   жанровую   принадлежность,   выявлять   позицию   героя,
повествователя,   рассказчика   и   авторскую   позицию,   учитывая   художественные   особенности
произведения   и   отраженные   в   нем   реалии;   характеризовать   героев-персонажей,   давать   их
сравнительные   характеристики,   оценивать   систему   образов;   выявлять   особенности   композиции   и
основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы
авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом
произведения;   объяснять   свое   понимание   нравственно-философской,   социально-исторической   и
эстетической   проблематики   произведений   (с   учетом   возраста   и   литературного   развития
обучающихся);   выявлять   языковые   особенности   художественного   произведения,   поэтической   и
прозаической речи,  находить основные изобразительно-выразительные средства,  характерные для
творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции;

владеть   сущностью   и   пониманием   смысловых   функций   теоретико-литературных   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;   роды   (лирика,   эпос,   драма),   жанры   (рассказ,
повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и
содержание   литературного   произведения,   тема,   идея,   проблематика;   пафос   (героический,
патриотический,   гражданский   и   другие),   сюжет,   композиция,   эпиграф,   стадии   развития   действия
(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт, система образов, автор,
повествователь,   рассказчик,   литературный   герой   (персонаж),   лирический   герой,   речевая
характеристика   героя;   портрет,   пейзаж,   интерьер,   художественная   деталь,   символ;  юмор,   ирония,
сатира,   сарказм,   гротеск,   эпитет,   метафора,   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   принадлежность   произведения   к   историческому   времени,
определенному литературному направлению);

выделять   в   произведениях   элементы   художественной   формы   и   обнаруживать   связи   между
ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения;

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

4)   сопоставлять   изученные   и   самостоятельно   прочитанные   произведения   художественной
литературы с произведениями других  видов искусства  (изобразительное искусство,  музыка,  театр,
балет, кино, фотоискусство и другие);

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

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

7)   участвовать   в   беседе   и   диалоге   о   прочитанном   произведении,   соотносить   собственную
позицию   с   позицией   автора   и   позициями   участников   диалога,   давать   аргументированную   оценку
прочитанному;

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 200 слов),



писать   сочинение-рассуждение   по   заданной   теме   с   использованием   прочитанных   произведений;
исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать
информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации,
эссе,   отзыва,   литературно-творческой   работы   на   самостоятельно   выбранную   литературную   или
публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;

9)   интерпретировать   и   оценивать   текстуально   изученные   и   самостоятельно   прочитанные
художественные   произведения   древнерусской,   классической   русской   и   зарубежной   литературы   и
современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;

10)   понимать   важность   чтения   и   изучения   произведений   фольклора   и   художественной
литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;

11)   самостоятельно   планировать   свое   чтение,   обогащать   свой   литературный   кругозор   по
рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных Интернет-ресурсов, в том числе за счет
произведений современной литературы;

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятельности и 
публично представлять полученные результаты;

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

20.8.9. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийся
научится:

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать
ее   роль   в   формировании   гражданственности   и   патриотизма,   уважения   к   своей   Родине   и   ее
героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;

2)   понимать   специфические   черты   литературы   как   вида   словесного   искусства,   выявлять
главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;

3)   владеть   умением   самостоятельного   смыслового   и   эстетического   анализа   произведений
художественной   литературы   (от   древнерусской   до   современной),   анализировать   литературные
произведения   разных   жанров,   воспринимать,   анализировать,   интерпретировать   и   оценивать
прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной
картины мира, отраженной в литературных произведениях с учетом неоднозначности заложенных в
них художественных смыслов;

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и проблематику 
произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, 
рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нем 
реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики оценивать систему 
образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский 
пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять свое понимание нравственно-
философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом литературного 
развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля;

5) владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных 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   (классицизм,



сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть,
роман,   комедия,  драма,   трагедия,  баллада,  послание,  поэма,  ода,   элегия,   песня,   отрывок,   сонет,
лироэпические   (поэма,   баллада);   форма   и   содержание   литературного   произведения;   тема,   идея,
проблематика,   пафос   (героический,   патриотический,   гражданский   и   другие);   сюжет,   композиция,
эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия (кульминация, развязка,
эпилог,   авторское   (лирическое)   отступление);   конфликт,   система   образов,   образ   автора,
повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж;
речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст,
психологизм;  реплика;   диалог,  монолог;   ремарка;  юмор,   ирония,   сатира,   сарказм,   гротеск;   эпитет,
метафора,   метонимия,   сравнение,   олицетворение,   гипербола,   умолчание,   параллелизм;   антитеза,
аллегория;   риторический   вопрос,   риторическое   восклицание;   инверсия,   анафора,   повтор;
художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр
(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;

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

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

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между
ними;   определять   родо-жанровую   специфику   изученного   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, художественные приемы, эпизоды текста, особенности языка;

10)   сопоставлять   изученные   и   самостоятельно   прочитанные   произведения   художественной
литературы с произведениями других  видов искусства  (изобразительное искусство,  музыка,  театр,
балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);

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

12)   пересказывать   изученное   и   самостоятельно   прочитанное   произведение,   используя
различные   виды   устных   и   письменных   пересказов,   обстоятельно   отвечать   на   вопросы   по
прочитанному   произведению   и   самостоятельно   формулировать   вопросы   к   тексту;   пересказывать
сюжет;

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на литературные темы, 
соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 
аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы;

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 250 слов),
писать   сочинение-рассуждение   по   заданной   теме   с   использованием   прочитанных   произведений,
представлять   развернутый   устный   или   письменный   ответ   на   проблемный   вопрос,   исправлять   и
редактировать   собственные   и   чужие   письменные   тексты,   собирать   материал   и   обрабатывать
информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации,
эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную
или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно
прочитанные   художественные   произведения   древнерусской,   классической   русской   и   зарубежной
литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического
анализа;

16)   понимать   важность   вдумчивого   чтения   и   изучения   произведений   фольклора   и



художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;

17)   самостоятельно   планировать   свое   чтение,   обогащать   свой   литературный   кругозор   по
рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных Интернет-ресурсов, в том числе за счет
произведений современной литературы;

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной деятельности и 
публично презентовать полученные результаты;

19)   самостоятельно   пользоваться   энциклопедиями,   словарями   и   справочной   литературой,
информационно-справочными   системами,   в   том   числе   в   электронной   форме,   пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать с
электронными   библиотеками   и   другими   справочными   материалами,   в   том   числе   из   числа
верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень.";

 

3) в подпункте 38.6.8 пункта 36 слова "На уроке технологии" заменить словами "На уроке труда
(технологии)";

4) в подпункте 52.8.3.1 пункта 58 слово "технологии" заменить словами "труда (технологии)";

8) пункты 150 и 151 изложить в следующей редакции:

 

"150. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История".

150.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" (предметная область
"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по истории, история) включает
пояснительную   записку,   содержание   обучения,   планируемые   результаты   освоения   программы   по
истории.

 

150.2. Пояснительная записка.

150.2.1. Программа учебного предмета "История" разработана с целью оказания методической
помощи   учителю   истории   в   создании   рабочей   программы   по   учебному   предмету   "История",
ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения.

150.2.2. Программа учебного предмета "История" дает представление о целях, общей стратегии
обучения,   воспитания   и   развития   обучающихся   средствами   учебного   предмета   "История",
устанавливает   обязательное   предметное   содержание,   предусматривает   распределение   его   по
классам и структурирование его по разделам и темам курса.

150.2.3.   Место   учебного   предмета   "История"   в   системе   основного   общего   образования
определяется его познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом,
вкладом   в   становление   личности   человека.   История   представляет   собирательную   картину   жизни
людей   во   времени,   их   социального,   созидательного,   нравственного   опыта.   Она   служит   важным
ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи
до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и
общества в связи прошлого, настоящего и будущего.

150.2.4.   Целью   школьного   исторического   образования   является   формирование   и   развитие
личности   обучающегося,   способного   к   самоидентификации   и   определению   своих   ценностных
ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в
целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и
социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины
российской   и   мировой   истории,  понимание   места  и  роли   современной  России   в   мире,   важности
вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование
личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=471726&dst=148398
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150.2.5. Задачами изучения истории являются:

формирование   у   молодого   поколения   ориентиров   для   гражданской,   этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

овладение   знаниями   об   основных   этапах   развития   человеческого   общества,   при   особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

воспитание   обучающихся   в   духе   патриотизма,   уважения   к   своему   Отечеству   -
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия
и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;

развитие  способностей  обучающихся  анализировать  содержащуюся  в  различных  источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 
деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

150.2.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 476, в 5 - 8 классах по 3 часа в неделю, в 
9 классе - по 2 часа в неделю.

150.2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного
класса может варьироваться.

 Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного предмета "История"

Класс Курсы в рамках учебного предмета "История" Примерное количество
учебных часов

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68

История нашего края 34

6 Всеобщая история. История Средних веков (V - конец XV
в.)

28

История России (IX - начало XVI вв.) 57

История нашего края 17

7 Всеобщая история.  История нового  времени.  Конец XV  -
XVII вв.

28

История России XVI - XVII вв. 57

История нашего края 17

8 Всеобщая история. История нового времени. XVIII - начало
XIX вв. 34

История России XVIII - начало XIX вв. 68



9 Всеобщая история. История нового времени. XIX - начало
XX вв.

23

История России. XIX - начало XX в. (1825 - 1913 гг.) 45

 

150.3. Содержание обучения в 5 классе.

150.3.1. История Древнего мира.

Введение.   Что   изучает   история.   Источники   исторических   знаний.   Специальные
(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет "до н. э." и "н. э.").
Историческая карта.

150.3.2. Первобытность.

Происхождение,   расселение   и   эволюция   древнейшего   человека.   Условия   жизни   и   занятия
первобытных   людей.   Овладение   огнем.   Появление   человека   разумного.   Охота  и   собирательство.
Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения.

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. 
Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление 
знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство первобытных людей.

Заселение территории нашей страны человеком. Петроглифы Беломорья и Онежского озера.
Переход   от   присваивающего   хозяйства   к   производящему.   Ареалы   древнейшего   земледелия   и
скотоводства.  Появление  металлических  орудий и их  влияние  на  первобытное  общество.  Центры
древнейшей металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном
веке. Аркаим - памятник археологии. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.
Появление первого в мире колесного транспорта.

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации.

150.3.3. Древний мир.

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира.

150.3.3.1. Древний Восток.

Понятие "Древний Восток". Карта древневосточного мира.

150.3.3.2. Древний Египет.

Природа  Египта.  Условия жизни и  занятия древних  египтян.  Возникновение государственной
власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и
повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы.

Отношения   Египта   с   соседними   народами.   Египетское   войско.   Завоевательные   походы
фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II.

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы.
Фараон-реформатор   Эхнатон.   Познания   древних   египтян   (астрономия,   математика,   медицина).
Письменность   (иероглифы,   папирус).   Открытие   Ж.Ф.   Шампольона.   Искусство   Древнего   Египта
(архитектура, рельефы, фрески).

150.3.3.3. Древние цивилизации Месопотамии.



Природные   условия   Месопотамии   (Междуречья).   Занятия   населения.   Древнейшие   города-
государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания.

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии.
Гибель империи.

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона.

150.3.3.4. Восточное Средиземноморье в древности.

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и
морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и
ее   население.   Возникновение   Израильского   царства.   Царь   Соломон.   Религиозные   верования.
Ветхозаветные предания.

150.3.3.5. Персидская держава.

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. Расширение территории 
державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов. Дербент - 
один из старейших городов на территории современной России.

150.3.3.6. Древняя Индия.

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход ариев в 
Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные 
верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное 
наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная культура, научное познание).

150.3.3.7. Древний Китай.

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. Древнейшие 
царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление 
династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 
ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Религиозные сооружения. 
Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев.

150.3.3.8. Древняя Греция. Эллинизм.

150.3.3.8.1. Древнейшая Греция.

Природные условия Древней Греции.  Занятия населения.  Древнейшие государства на Крите.
Расцвет   и   гибель   Минойской   цивилизации.   Государства   Ахейской   Греции   (Микены,   Тиринф).
Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера "Илиада", "Одиссея".

150.3.3.8.2. Греческие полисы.

Подъем   хозяйственной   жизни   после   "темных   веков".   Развитие   земледелия   и   ремесла.
Становление   полисов,   их   политическое   устройство.   Аристократия   и   демос.   Великая   греческая
колонизация. Метрополии и колонии. Народы, проживавшие на территории современной России до
середины   I   тыс.   до   н.   э.   Скифы   и   скифская   культура.   Античные   города-государства   Северного
Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. Фанагория. Скифское царство
в Крыму.

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта:
основные   группы   населения,   политическое   устройство.   Организация   военного   дела.   Спартанское
воспитание.



Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. 
Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в 
Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн.

Возвышение   Афинского   государства.   Афины   при   Перикле.   Хозяйственная   жизнь.   Развитие
рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады.

150.3.3.8.3. Культура Древней Греции.

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия.
Школа   и   образование.   Литература.   Греческое   искусство:   архитектура,   скульптура.   Повседневная
жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии.

150.3.3.8.4. Македонские завоевания. Эллинизм.

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. Коринфский 
союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. 
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. Александрия Египетская.

150.3.3.9. Древний Рим.

150.3.3.9.1. Возникновение Римского государства.

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. Наследие 
этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. 
Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии.

150.3.3.9.2. Римские завоевания в Средиземноморье.

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление
господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции.

150.3.3.9.3. Поздняя Римская республика. Гражданские войны.

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность
братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление диктатуры
Суллы. Восстание Спартака.  Участие армии в гражданских войнах.  Первый триумвират. Гай Юлий
Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана.

150.3.3.9.4. Расцвет и падение Римской империи.

Установление   императорской   власти.   Октавиан   Август.   Императоры   Рима:   завоеватели   и
правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в
столице  и  провинциях.  Возникновение  и  распространение  христианства.  Император  Константин   I,
перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части.

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.

150.3.3.9.5. Культура Древнего Рима.

Римская   литература,   золотой   век   поэзии.   Ораторское   искусство.   Цицерон.   Развитие   наук.
Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира.

150.3.4. История нашего края



150.3.4.1. Россия - наш общий дом.

150.3.4.1.1. Зачем изучать курс "История нашего края".

Формирование   и   закрепление   гражданского   единства.   Родина   и   Отечество.   Традиционные
ценности и ролевые модели.  Традиционная  семья.  Всеобщий характер морали и нравственности.
Русский   язык   и   единое   языковое   пространство.   Риски   и   угрозы   духовно-нравственной   культуре
народов России.  Что такое история и почему она важна? История семьи -  часть истории народа,
государства,   человечества.   Важность   исторической   памяти,   недопустимость   ее   фальсификации.
Преемственность поколений.

150.3.4.1.2. Наш дом - Россия.

Россия - многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. Россия
как   общий   дом.   Дружба   народов.   Регионы   России:   культурное   многообразие.   Исторические   и
социальные   причины  культурного  разнообразия.  Каждый   регион   уникален.  Малая  Родина   -   часть
общего   Отечества.   Россия   -   единая   страна.   Русский   мир.   Общая   история,   сходство   культурных
традиций, единые духовно-нравственные ценности народов России.

150.3.4.1.3. Язык и история.

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент культуры.
Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь.

150.3.4.1.4. Русский язык - язык общения и язык возможностей. Русский язык - основа российской культуры. Как 
складывался русский язык: вклад народов России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект 
и язык межнационального общения. Важность общего языка для всех народов России. Возможности, которые 
дает русский язык.

150.3.4.1.5. Истоки родной культуры.

Что   такое   культура?   Культура   и   природа.   Роль   культуры   в   жизни   общества.   Многообразие
культур и его причины. Единство культурного пространства России.

150.3.4.1.6. Материальная культура.

Материальная   культура:   архитектура,   одежда,   пища,   транспорт,   техника.   Связь   между
материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. Памятники архитектуры в
культуре   народов   России.   Памятники   как   часть   культуры:   исторические,   художественные,
архитектурные.  Культура  как  память.  Музеи.  Храмы.  Дворцы.  Исторические  здания  как  свидетели
истории. Архитектура и духовно-нравственные ценности народов России.

150.3.4.1.7. Духовная культура и духовно-нравственные ценности.

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность. Мораль, нравственность, ценности. 
Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как реализация ценностей. Духовно-
нравственные ценности российского народа. Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство 
народов России.

150.3.4.1.8. Культура и религия.

Религия   и   культура.   Что   такое   религия,   ее   роль   в   жизни   общества   и   человека.
Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России.

150.3.4.1.9. Многообразие и традиции культурных укладов народов Российской Федерации.



Ценность   многообразия   культурных   укладов   и   традиций   народов   Российской   Федерации,
народов   нашего   края.   Вклад   представителей   нашего   края   в   формирование   цивилизационного
наследия России.

150.3.4.1.10. Родина начинается с семьи.

Семья - базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь сиротам
как духовно-нравственный долг человека.

История семьи как  часть истории народа,   государства,  человечества.  Как  связаны Родина и
семья? Что такое Родина и Отечество?

Семейные традиции народов России и народов нашего края. Межнациональные семьи. Семейное воспитание 
как трансляция ценностей.

150.3.4.1.11.   Россия   -   единая   страна.   Русский   мир.   Общая   история,   сходство   культурных
традиций, единые духовно-нравственные ценности народов России и народов нашего края.

150.3.4.1.12. История нашего края в древности (до образования российского государства или до
вхождения края в его состав).

 

150.4. Содержание обучения в 6 классе.

150.4.1. Всеобщая история. История Средних веков. V - конец XV вв.

150.4.1.1. Введение.

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья.

150.4.1.2. Народы Европы в раннее Средневековье.

Падение   Западной   Римской   империи   и   образование   варварских   королевств.   Завоевание
франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками
христианства.

Франкское государство в VIII - IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его военная
реформа.   Завоевания   Карла   Великого.   Управление   империей.   "Каролингское   возрождение".
Верденский раздел, его причины и значение.

Образование   государств   во   Франции,   Германии,   Италии.   Священная   Римская   империя.
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние
славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские
правители и папы.

150.4.1.3. Византийская империя в VI - XI вв.

Территория,  население империи ромеев.  Византийские императоры; Юстиниан.  Кодификация
законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. Церковные
соборы.  Культура Византии.  Образование и книжное дело.  Художественная культура  (архитектура,
мозаика, фреска, иконопись). Влияние Византии на Русь.

150.4.1.4. Арабы в VI - XI вв.

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные верования. Пророк 
Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский 
халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет 
литературы и искусства. Архитектура.



150.4.1.5. Средневековое европейское общество.

Аграрное   производство.   Натуральное   хозяйство.   Феодальное   землевладение.   Знать   и
рыцарство:   социальный   статус,   образ   жизни.   Замок   сеньора.   Куртуазная   культура.   Крестьянство:
зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община.

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цеха и гильдии. Городское
управление.   Борьба   городов   за   самоуправление.   Средневековые   города-республики.   Развитие
торговли. Ярмарки.  Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза.  Облик средневековых
городов. Образ жизни и быт горожан.

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за
независимость   церкви   от   светской   власти.   Крестовые   походы:   цели,   участники,   итоги.   Духовно-
рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков.

150.4.1.6. Государства Европы в XII - XV вв.

Усиление   королевской   власти   в   странах   Западной   Европы.   Сословно-представительная
монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д'Арк.
Священная  Римская   империя   в   XII   -   XV   вв.   Польское   королевство   в   XIV   -  XV   вв.  Реконкиста   и
образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские государства в
XII - XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение
социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.

Византийская   империя   и   славянские   государства   в   XII   -   XV   вв.   Экспансия   турок-османов.
Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя.

150.4.1.7. Культура средневековой Европы.

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: 
школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе 
и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение книгопечатания в Европе; 
И. Гутенберг.

150.4.1.8. Страны Востока в Средние века.

Османская   империя:   завоевания   турок-османов   (Балканы,   падение   Византии),   управление
империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских
племен,   завоевания   Чингисхана  и  его  потомков,   управление  подчиненными  территориями.  Китай:
империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века: образование
государства, власть императоров и управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств,
вторжение мусульман, Делийский султанат.

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.

150.4.1.9. Государства доколумбовой Америки в Средние века.

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. Появление 
европейских завоевателей.

150.4.1.10. Государства и народы Африки в Средние века.

Историческое и культурное наследие Средних веков.

150.4.2. История России с IX до начала XVI вв.

150.4.2.1. Введение.



Роль   и   место   России   в   мировой   истории.   Проблемы   периодизации   российской   истории.
Источники  по  истории   России.  Народы   и   государства   на   территории   нашей  страны   в   древности.
Восточная Европа в середине I тыс. н. э.

150.4.2.2. Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в
середине I тыс. н. э.

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 
происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - восточных, западных и южных. 
Славянские общности Восточной Европы. Их соседи - балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 
общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 
верования.

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, Тюркский каганат, Хазарский
каганат, Волжская Булгария.

150.4.2.3. Русь в IX - начале XII в.

150.4.2.3.1.   Образование   государства   Русь.   Исторические   условия   складывания   русской
государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс.
н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.

Первые известия о Руси. Образование государства.

Формирование   территории   государства   Русь.   Дань   и   полюдье.   Первые   русские   князья.
Отношения с Византийской империей,  государствами Центральной, Западной и Северной Европы,
кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь "из варяг в греки". Волжский
торговый путь.

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.

150.4.2.3.2. Русь в конце X - начале XII в. Территория и население государства Русь ("Русская земля"). 
Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, освоение Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Князь 
Владимир. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 
Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.

Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы.

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные
уставы.

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи:
отношения Руси с Византией; Херсонес; культурные контакты Руси и Византии; отношения Руси со
странами Центральной, Западной и Северной Европы. Русь и Волжская Булг'ария. Русь и Великая
Степь, отношения с кочевыми народами - печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак).

150.4.2.3.3. Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина
мира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины.
Дети и их воспитание. Календарь и хронология.

Культура   Руси.   Формирование   единого   культурного   пространства.   Кирилло-мефодиевская
традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты.

"Новгородская псалтирь". "Остромирово Евангелие". Появление древнерусской литературы. "Слово о Законе и 
Благодати". Произведения летописного жанра. "Повесть временных лет". Первые русские жития. Сочинения 
Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная 
церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.



150.4.2.4. Русь в середине XII - начале XIII в.

Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые
ветвями   княжеского   рода   Рюриковичей:   Черниговская,   Смоленская,   Галицкая,   Волынская,
Суздальская,   Полоцкая.   Земли,   имевшие   особый   статус:   Киевская   и   Новгородская.   Особенность
политического  устройства  Новгородской земли.  Эволюция общественного  строя и права;  внешняя
политика русских земель.

Летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, "Моление Даниила Заточника",
"Слово о полку Игореве".  Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский и Дмитровский
соборы во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.

150.4.2.5. Русские земли и их соседи в середине XIII - XIV в.

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную 
Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 
зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое "ордынское иго").

Возникновение  Великого   княжества  Литовского  и  включение  в  его   состав  части   западных  и
южных русских земель. Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси.
Александр   Невский.   Взаимоотношения   с   Ордой.   Княжества   Северо-Восточной   Руси;   борьба   за
великое княжение Владимирское. Усиление Московского княжества при первых московских князьях,
Иван   Калита.   Дмитрий   Донской.   Куликовская   битва.   Закрепление   первенствующего   положения
московских   князей   в   Северо-Восточной   и   Северо-Западной   Руси.   Противостояние   Московского
княжества с Великим княжеством Литовским.

Перенос митрополичьей кафедры в Москву.  Роль Православной церкви в ордынский период
русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский.

150.4.2.5.1. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII - XV вв. Золотая Орда: 
государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. 
Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.

Распад Золотой Орды. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская
Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории
Причерноморья   (Каффа,  Тана,  Солдайя  и  другие)  и  их  роль  в   системе  торговых  и  политических
связей Руси с Западом и Востоком.

150.4.2.5.2. Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в
связи   с   завершением   монгольских   завоеваний.   Культурное   взаимодействие   цивилизаций.
Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур
народов   Евразии).   Летописание.   Литературные   памятники   Куликовского   цикла.   Жития.   Епифаний
Премудрый.   Архитектура.   Каменные   соборы   Кремля.   Изобразительное   искусство.   Феофан   Грек.
Андрей Рублев.

150.4.2.6. Формирование централизованного Русского государства в XV в.

Объединение  русских   земель  вокруг  Москвы.  Междоусобная  война  в  Московском  княжестве
второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с
Москвой,  Ливонским  орденом,  Ганзой,  Великим   княжеством  Литовским.  Падение  Византии  и  рост
церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория "Москва - третий Рим". Иван III.
Переход Новгорода и Твери под власть Великого князя Московского и Владимирского.  Ликвидация
зависимости   от   Орды.   Расширение   международных   связей   Московского   государства.   Принятие
общерусского   Судебника.   Формирование   аппарата   управления   единого   государства.   Перемены   в
устройстве   двора   великого   князя:   новая   государственная   символика;   царский   титул   и   регалии;
дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Отношение к 
Флорентийской унии в России. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне
и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 



общерусское и региональное. Житийная литература. "Хождение за три моря" Афанасия Никитина. Архитектура. 
Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Итальянские архитекторы в Москве - Аристотель 
Фиораванти. Псковские зодчие в Москве. Китай-город. Шатровый стиль в архитектуре. Русская икона как 
феномен мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 
раннемосковский периоды.

150.4.2.7. Княжение Василия III. Вхождение Псковской, Смоленской, Рязанской земель в состав
Российского единого государства. Начало централизации. Отмирание удельной системы. Укрепление
великокняжеской власти. Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в.: война с
Великим   княжеством   Литовским,   отношения   с   Крымским   и   Казанским   ханствами,   посольства   в
европейские государства.

Органы   государственной   власти.   Приказная   система:   формирование   первых   приказных
учреждений.   Боярская   дума,   ее   роль   в   управлении   государством.   "Малая   дума".   Местничество.
Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.

150.4.3. История нашего края.

150.4.3.1. История нашего края в истории России в Средние века и Новое время (до начала XX в.).

Вхождение   края   в   состав   российского   государства.   Формирование   политического   и
экономического единства. Наш край в основных вехах истории Российского государства (Смута, эпоха
Петровских   преобразований,   век   Екатерины   Великой,   Отечественная   война   1812   года,
преобразования Александра II, развитие в конце XIX - начале XX вв.).

Наши   известные   земляки   в   политической,   экономической,   военно-исторической,
образовательной   и   культурной   жизни   России.   Религия   и   памятники.   Развитие   культуры   края.
Отражение истории края в музейных экспозициях (практическое занятие).

150.5. Содержание обучения в 7 классе.

150.5.1. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV - XVII в.

150.5.1.1. Введение.

Понятие "Новое время". Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени.

150.5.1.2. Великие географические открытия.

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страны
Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского
пути   в   Индию.   Кругосветное   плавание   Магеллана.   Плавания   Тасмана   и   открытие   Австралии.
Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в
Северной   Америке.   Поиски   северо-восточного   морского   пути   в   Китай   и   Индию.   Политические,
экономические и культурные последствия Великих географических открытий конца XV - XVII в.

150.5.1.3. Изменения в европейском обществе в XVI - XVII вв.

Развитие   техники,   горного   дела,   производства   металлов.   Появление   мануфактур.
Возникновение   капиталистических   отношений.   Распространение   наемного   труда   в   деревне.
Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление
новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.

150.5.1.4. Реформация и контрреформация в Европе.

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации и Крестьянская 
война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба 
католической церкви против реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция.



150.5.1.5. Государства Европы в XVI - XVII вв.

Абсолютизм   и   сословное   представительство.   Преодоление   раздробленности.   Борьба   за
колониальные владения. Начало формирования колониальных империй.

Испания   под   властью   потомков   католических   королей.   Внутренняя   и   внешняя   политика
испанских   Габсбургов.   Национально-освободительное   движение   в   Нидерландах:   цели,   участники,
формы борьбы. Итоги и значение национально-освободительного движения в Нидерландах.

Франция:   путь   к   абсолютизму.   Королевская   власть   и   централизация   управления   страной.
Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал
Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV.

Англия.   Развитие   капиталистических   отношений   в   городах   и   деревнях.   Огораживания.
Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. "Золотой век"
Елизаветы I.

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. Размежевание
в   революционном   лагере.   О.   Кромвель.   Итоги   и   значение   революции.   Реставрация   Стюартов.
Славная революция. Становление английской парламентской монархии.

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. Германские государства. 
Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование Речи Посполитой.

150.5.1.6. Международные отношения в XVI - XVII вв.

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение интересов в 
приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в 
Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир.

150.5.1.7. Европейская культура в раннее Новое время.

Высокое Возрождение в Италии:  художники и их произведения.  Северное Возрождение. Мир
человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес, У. Шекспир. Стили художественной
культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в
естествознании,   возникновение   новой   картины   мира.   Выдающиеся   ученые   и   их   открытия   (Н.
Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма.

150.5.1.8. Страны Востока в XVI - XVII вв.

Османская   империя:   на   вершине   могущества.   Сулейман   I   Великолепный:   завоеватель,
законодатель.   Управление   многонациональной   империей.   Османская   армия.   Иран.   Индия   при
Великих  Моголах.  Начало  проникновения европейцев.  Ост-Индские  компании.  Китай  в  эпоху  Мин.
Экономическая   и   социальная   политика   государства.   Утверждение   маньчжурской   династии   Цин.
Япония:   борьба   знатных   кланов   за   власть,   установление   сегуната   Токугава,   укрепление
централизованного государства.

"Закрытие" страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI - XVII вв.

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени.

150.5.2. История России. XVI - конец XVII вв.

150.5.2.1. Россия в XVI в.

150.5.2.1.1. Эпоха Ивана IV. Регентство Елены Глинской: денежная реформа, унификация мер
длины, веса, объема, начало губной реформы, обострение придворной борьбы.



Период боярского правления. Соперничество боярских кланов. Московское восстание 1547 г.

Принятие   Иваном   IV   царского   титула.   "Избранная   рада":   ее   состав   и   значение.   Реформы
середины XVI в. Реформы центральной власти: появление Земских соборов, формирование приказов.
Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Военные реформы: создание полурегулярного стрелецкого войска,
Уложение   о   службе.   Преобразование   местной   власти:   продолжение   губной   реформы,   отмена
кормлений   и   формирование   местного   самоуправления   через   выбор   губных   и   земских   старост.
Налоговая реформа.

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение
включения   Среднего   и   Нижнего   Поволжья   в   состав   Российского   государства.   Войны   с   Крымским
ханством.  Битва  при  Молодях.  Укрепление  южных  границ.  Ливонская  война:  причины и  характер.
Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход
Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.

Социальная структура российского общества - светское население и духовенство. Служилые люди по отечеству: 
бояре. Дворяне. Дети боярские. Формирование Государева двора и "служилых городов". Служилые люди по 
прибору: стрельцы, пушкари. Торгово-ремесленное население городов - купцы и посадские люди. Крестьяне 
черносошные, дворцовые, владельческие, монастырские. Начало закрепощения крестьян: указ о "заповедных 
летах". Холопы. Формирование вольного казачества.

Многонациональный   состав   населения   Российского   государства.   Финно-угорские   народы.
Народы Поволжья после присоединения к  России.  Служилые татары. Сосуществование религий в
Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство.

Опричнина, причины и характер. Поход Ивана IV на Новгород. Последствия опричнины.

Значение правления Ивана Грозного. Исторический портрет царя на фоне эпохи.

150.5.2.1.2. Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 
Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление 
позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей и 
засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об "урочных летах". Пресечение царской 
династии Рюриковичей.

150.5.2.2. Смута в России.

150.5.2.2.1. Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах и сущности. Нарастание
экономического,   социального   и   политического   кризисов,   пресечение   династии   московской   ветви
Рюриковичей.

Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в
отношении боярства и других сословий. Голод 1601 - 1603 гг.

150.5.2.2.2.  Самозванцы и самозванство.  Личность  Лжедмитрия   I  и  его  политика.  Восстание
1606 г. и убийство самозванца.

Царствование   Василия   Шуйского.   Восстание   Ивана   Болотникова.   Лжедмитрий   II.   Польско-
литовская интервенция. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и
Швецией.   М.В.   Скопин-Шуйский.   Открытое   вступление   Речи   Посполитой   в   войну   против   России.
Оборона Смоленска.

Свержение Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского 
королевича Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Захват Новгорода шведскими 
войсками.

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание
1611 г.  и сожжение города оккупантами.  Первое и второе земские ополчения.  "Совет всея земли".
Деятельность   вождей   Второго   ополчения   Дмитрия   Пожарского   и   Кузьмы   Минина.   Освобождение



Москвы в 1612 г.

150.5.2.2.3. Земский собор 1613 г. и его роль в восстановлении центральной власти в России.
Избрание на царство Михаила Федоровича Романова.  Борьба с казачьими выступлениями против
центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение
войны   с   Речью   Посполитой.   Поход   королевича   Владислава   на   Москву.   Заключение   Деулинского
перемирия с Речью Посполитой. Окончание смуты. Итоги и последствия Смутного времени.

150.5.2.3. Россия в XVII в.

150.5.2.3.1.   Россия   при   первых   Романовых.   Завершение   процесса   централизации.
Царствование   Михаила   Федоровича.   Восстановление   экономического   потенциала   страны.
Продолжение   закрепощения   крестьян.   Земские   соборы.   Роль   патриарха   Филарета   в   управлении
государством.

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении 
государством. Развитие приказного строя. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация 
земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. 
Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. 
Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 
местничества. Налоговая (податная) реформа.

150.5.2.3.2.   Экономическое   развитие   России   в   XVII   в.   Первые   мануфактуры.   Ярмарки.
Укрепление   внутренних   торговых   связей   и   развитие   хозяйственной   специализации   регионов
Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с Западом.

150.5.2.3.3.   Социальная   структура   российского   общества.   Государев   двор,   служилый   город,
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне,
холопы. Русская деревня в XVII  в.  Городские восстания середины XVII в.  Соляной бунт в Москве.
Народные восстания 1650-х  гг.  в   городах России,  Новгородское и Псковское восстания.  Соборное
уложение  1649 г.  Завершение оформления крепостного  права и территория его  распространения.
Денежная реформа 1654 г.  Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана
Разина.

150.5.2.3.4. Внешняя политика России в XVII в. Дипломатические контакты со странами Европы и Азии после 
Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Связи России с православным населением Речи Посполитой: 
противодействие распространению католичества и унии, контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Гетманщины (запорожских и малороссийских земель 
под управлением гетмана Богдана Хмельницкого в состав России). Война между Россией и Речью Посполитой 
1654 - 1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656 - 1658 гг. и ее результаты. Укрепление 
южных рубежей России.

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. "Азовское осадное сидение"
донских   казаков.   Русско-Турецкая   война   (1676   -   1681   гг.)   и   Бахчисарайский   мирный   договор.
Отношения   России   со   странами   Западной   Европы.   Проникновение   русских   землепроходцев   в
Восточную Сибирь и Даурию.

150.5.2.3.5.   Освоение   новых   территорий.   Народы   России   в   XVII   в.   Эпоха   Великих
географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к
Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур.
Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских
на   новые   земли.   Миссионерство   и   христианизация.   Межэтнические   отношения.   Формирование
многонациональной элиты.

150.5.2.4. Культурное пространство XVI - XVII вв.

Изменения в картине мира человека в XVI - XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы
быта.   Семья   и   семейные   отношения.   Религия   и   суеверия.   Европейское   и   восточное   влияние   на
русскую культуру и быт.



Архитектура. Собор Покрова на Рву, Барма Постник. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, 
Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Храмы в стиле Московского барокко. Крепости (Китай-город, Смоленский, 
Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. 
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с
князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской
культуре.  Симеон  Полоцкий.  Немецкая  слобода  как  проводник  европейского  культурного  влияния.
Посадская сатира XVII в.

Развитие   образования   и   научных   знаний.   Школы   при   Аптекарском   и   Посольском   приказах.
"Синопсис" Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.

150.5.3. История нашего края.

150.5.3.1. История нашего края в Новейшее время (начало XX в. - настоящее время). Наш край
в годы Первой мировой и Гражданской войн.

Установление советской власти. Наш край в годы первых пятилеток. Наш край в годы Великой
Отечественной войны. Послевоенное восстановление и развитие.

Наш край в 1960 - 70-е годы. Экономическое и культурное развитие.

Наш край в 1980-е годы. Кризисные проявления, влияние распада СССР на развитие региона.
Наш край в 1990-е годы.

XXI век. Система государственного управления краем. Наши известные земляки. История нашего края в наши 
дни.

150.5.3.2. Подвиг: как узнать героя?

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирное время.
Милосердие, взаимопомощь. Герои специальной военной операции.

150.5.3.3. Гражданин.

Родина   и   гражданство,   их   взаимосвязь.   Что   делает   человека   гражданином.   Нравственные
качества гражданина.

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории.

Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. Военные подвиги.  Честь.
Доблесть.

150.5.3.4. Государство. Россия - наша Родина.

Государство как объединяющее начало.  Социальная сторона права и государства. Что такое
закон.  Что   такое  Родина?  Что  такое   государство?  Необходимость  быть   гражданином.  Российская
гражданская идентичность.

150.5.3.5. Гражданская идентичность (практическое занятие).

Какими качествами должен обладать человек как гражданин.

150.5.3.6.  Моя школа и мой класс  (практическое занятие).  Портрет  школы или класса через
добрые дела.



 

150.6. Содержание обучения в 8 классе.

150.6.1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII - начало XIX в.

150.6.1.1. Введение.

150.6.1.2. Век Просвещения.

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей рационализма. 
Английское Просвещение; Д. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация сознания. Культ Разума. Франция - центр 
Просвещения. Философские и политические идеи Ф. Вольтера, Ш. Монтескье, Ж. Руссо. "Энциклопедия" (Д. 
Дидро, Ж. Д'Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние 
просветителей на изменение представлений об отношениях власти и общества. "Союз королей и философов".

150.6.1.3. Государства Европы в XVIII в.

150.6.1.3.1. Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный
абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые
веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти.
Меркантилизм.

150.6.1.3.2.   Великобритания   в   XVIII   в.   Королевская   власть   и   парламент.   Тори   и   виги.
Предпосылки  промышленного   переворота  в  Англии.  Технические  изобретения  и   создание  первых
машин.   Появление   фабрик,   замена   ручного   труда   машинным.   Социальные   и   экономические
последствия   промышленного   переворота.   Условия   труда   и   быта   фабричных   рабочих.   Движения
протеста. Луддизм.

150.6.1.3.3.  Франция.  Абсолютная монархия:  политика  сохранения старого порядка.  Попытки
проведения реформ. Королевская власть и сословия.

150.6.1.3.4.   Германские   государства,   монархия   Габсбургов,   итальянские   земли   в   XVIII   в.
Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII
в.   Правление   Марии   Терезии   и   Иосифа   II.   Реформы   просвещенного   абсолютизма.   Итальянские
государства:  политическая  раздробленность.  Усиление  власти  Габсбургов  над частью итальянских
земель.

150.6.1.3.5.  Государства  Пиренейского  полуострова.  Испания:  проблемы  внутреннего  развития,
ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в 

Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство 
населения колоний политикой метрополий.

150.6.1.4. Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость.

Создание   английских   колоний   на   американской   земле.   Состав   европейских   переселенцев.
Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Противоречия между метрополией и
колониями. "Бостонское чаепитие".  Первый Континентальный конгресс (1774 г.) и начало Войны за
независимость.   Первые   сражения   войны.   Создание   регулярной   армии   под   командованием   Д.
Вашингтона.   Принятие   Декларации   независимости   (1776   г.).   Перелом   в   войне   и   ее   завершение.
Поддержка колонистов со стороны России.  Итоги  Войны за  независимость.  Конституция   (1787   г.).
"Отцы-основатели".  Билль о правах (1791 г.).  Значение завоевания североамериканскими штатами
независимости.

150.6.1.5. Французская революция конца XVIII в.

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. Декларация 
прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. Дантон, Ж-П. Марат). 



Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских 
монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и "революционный порядок
управления". Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ "старого мира": культ 
разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение 
Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18 - 19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление 
режима консульства. Итоги и значение революции.

Международные отношения накануне и в период Французской революции XVIII в. Разделы Речи
Посполитой.   Войны   антифранцузских   коалиций   против   революционной   Франции.   Колониальные
захваты европейских держав. Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в
международных отношениях в XVIII  в.  Северная война (1700 -  1721 гг.).  Династические войны "за
наследство".   Семилетняя   война   (1756   -   1763   гг.).   Войны   антифранцузских   коалиций   против
революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав.

150.6.1.6. Европа в начале XIX в.

Провозглашение   империи   Наполеона   I   во   Франции.   Реформы.   Законодательство.
Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах.
Отношение населения к завоевателям: сопротивление,  сотрудничество.  Поход армии Наполеона в
Россию  и   крушение  Французской  империи.   Венский   конгресс:  цели,   главные  участники,   решения.
Создание Священного союза.

150.6.1.7.

Европейская культура в XVIII в.

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в
естественных   науках   и   медицине.   Продолжение   географических   открытий.   Распространение
образования.   Литература   XVIII   в.:   жанры,   писатели,   великие   романы.   Художественные   стили:
классицизм,   барокко,   рококо.   Музыка   духовная   и   светская.   Театр:   жанры,   популярные   авторы,
произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень.

150.6.1.8. Страны Востока в XVIII - начале XIX в.

Османская   империя:   от   могущества   к   упадку.   Положение   населения.   Попытки   проведения
реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в
Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских
императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией.
"Закрытие" Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура
стран Востока в XVIII в.

Культура стран Востока в XVIII в.

150.6.1.9. Страны и народы Африки в XVIII - начале XIX в. Культура народов Африки в XVIII в.

150.6.1.10. Страны Латинской Америки в XVIII - начале XIX в.

Политика   метрополий   в   латиноамериканских   владениях.   Колониальное   общество.
Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар.
Провозглашение независимых государств.

150.6.1.11. Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII - начала XIX вв.

150.6.2. История России. Россия в конце XVII - первой четверти XIX в.

150.6.2.1. Введение.

150.6.2.2. Россия в эпоху преобразований Петра I.



150.6.2.2.1.  Начало царствования Петра I.  Борьба Милославских и Нарышкиных.  Стрелецкий
бунт мая 1682 г.,  Хованщина.  Регентство Софьи. В.В.  Голицын.  Переворот в пользу Петра 1689 г.
Двоецарствие   Петра   I   и   Ивана   V.   Причины   и   предпосылки   преобразований.   Модернизация   как
жизненно важная национальная задача. Сподвижники Петра I.

150.6.2.2.2. Экономическая политика. Строительство казенных мануфактур. Оружейные заводы
и корабельные верфи.  Создание базы металлургической индустрии на Урале.  Роль государства в
создании   промышленности.   Преобладание   крепостного   и   подневольного   труда.   Распространение
крепостного  права  на  сферу  промышленности   -  приписные и  посессионные крестьяне.  Принципы
меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г.

Рост налогов. Введение подушной подати. Первая ревизия податного населения.

150.6.2.2.3. Социальная политика. Начало консолидации дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия петровской социальной политики 
по отношению к дворянству, купечеству и городским сословиям. Государственная власть и духовенство. 
Положение черносошных (с 1724 г. государственных), дворцовых, частновладельческих, монастырских 
крестьян. Социальные последствия введения подушной подати - расширение границ крепостного права. 
Гонения на старообрядцев.

150.6.2.2.4.   Необходимость   модернизации   системы   управления   государством.   Реформы
центральной государственной власти: замена Боярской думы Консилией министров, создание Сената,
формирование   Коллегий,   Генеральный   регламент,   создание   органов   политического   сыска   -
Преображенский приказ и Тайная канцелярия, фискалы.

150.6.2.2.5.  Церковная реформа:  упразднение патриаршества,  учреждение Синода (Духовной
коллегии). Положение инославных конфессий.

150.6.2.2.6.   Завершение   формирования   регулярной   армии   и   военного   флота.   Рекрутские
наборы. Роль Гвардии.

Реформы местного управления: городская реформа (Ратуша в Москве, бурмистры), губернская
реформа.   Особенности   управление   национальными   областями   России   (Башкирия,   Калмыкское
ханство, Остзейские провинции и другие).

Санкт-Петербург - новая столица. Объявление России Империей.

Итоги преобразований Петра I. Становление бюрократического аппарата. Усиление российского
абсолютизма.

Оппозиция   Петровским   преобразованиям   в   дворянской   среде,   дело   царевича   Алексея.
Народные восстания:  стрелецкие бунты, различные формы протеста старообрядцев,  Астраханское
восстание, Башкирское восстание, восстание на Дону во главе с Кондратием Булавиным.

150.6.2.2.7. Внешняя политика царствования Петра I. Внешняя политика России времен регентства Софьи. 
Вечный мир с Речью Посполитой. Крымские походы. Азовские походы Петра I. Великое посольство. Северная 
война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при деревне Лесная и победа 
под Полтавой. Прутский поход. Сражения у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 
Закрепление России на берегах Балтики. Каспийский поход Петра I.

150.6.2.2.8.  Преобразования Петра I  в  области культуры.  Доминирование светского начала в
культурной политике. Европейское влияние на культуру и быт при Петре I. Привлечение иностранных
специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая
газета "Ведомости". Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Указ об
Академии   наук   в   Санкт-Петербурге.   Кунсткамера.   Светская   живопись,   портрет   петровской   эпохи.
Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе
жизни   российского   дворянства.   "Юности   честное   зерцало".   Новые  формы   общения   в   дворянской
среде.   Ассамблеи,   балы,   светские   государственные   праздники.   Европейский   стиль   в   одежде,



развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.

150.6.2.3. Россия после Петра I. Дворцовые перевороты.

Причины и характер дворцовых переворотов 1725 - 1762 гг.: борьба дворянства за расширение
своих  социально-экономических  привилегий  и  незавершенность  процесса  его   консолидации,  роль
гвардии в политической жизни России, фаворитизм и временщики, верхушечный характер дворцовых
переворотов.

Дворцовые перевороты. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. 
Меншикова. Попытка ограничения самодержавия (Кондиции "верховников") и ее провал. Создание Кабинета 
министров. Социальная, налоговая, экономическая политика в эпоху дворцовых переворотов (Екатерина I, Петр
II, Анна Иоанновна, Иван VI Антонович, Елизавета Петровна, Петр III). Расширение дворянских привилегий: 
отмена указа о единонаследии, сокращение срока обязательной службы, расширение системы дворянского 
образования и получения офицерских чинов. Манифест о вольности дворянской 1762 г. Усиление крепостного 
права. Роль временщиков и фаворитов эпохи дворцовых переворотов.

Хозяйство России во второй четверти - середине XVIII в. Экономическая и финансовая политика
правительств.   Создание   Дворянского   и   Купеческого   банков.   Усиление   роли   косвенных   налогов.
Ликвидация внутренних таможен. Монополии в промышленности и внешней торговле и их отмена в
конце эпохи дворцовых переворотов.

Правительственная политика в области развития культуры: основание Академии наук, научные
экспедиции,   открытие   Московского   университета   и   Академии   художеств.   М.В.   Ломоносов.   И.И.
Шувалов.

Внешняя политика в эпоху дворцовых переворотов. Укрепление положения Российской империи
в   системе   международных   отношений.   Война   с   Османской   империей.   Русско-Шведская   война.
Участие России в Семилетней войне. Присоединение к России Младшего и Среднего казахских жузов.

150.6.2.4. Россия в 1760 - 1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I.

150.6.2.4.1. Личность супруги Петра III Екатерины Алексеевны. Идеи Просвещения и Просвещенного 
абсолютизма в Европе и в России в середине XVIII в. Переворот в пользу Екатерины II.

Внутренняя   политика   Екатерины   II.   Особенности   Просвещенного   абсолютизма   в   России.
"Золотой   век"   российского   дворянства   -   окончательное   оформление   привилегий   дворянства,
завершение   консолидации   дворянства.   Расширение   привилегий   городского   населения.
Государственная пропаганда идей Просвещения, поощрение развития в России науки, образования,
культуры.

Внутренняя политика Екатерины II до восстания Е. Пугачева. Секуляризация церковных земель. Ликвидация 
Гетманства. Вольное экономическое общество. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и 
финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, смягчение таможенной 
политики. Усиление крепостного права, массовая раздача поместий дворянам.

Положение разных категорий российского крестьянства, дворовых людей и других низших слоев
населения   России,   в   том   числе   в   казачьих   и   национальных   областях   Российской   империи.
Обострение социальных противоречий.  Чумной бунт  в Москве.  Восстание под предводительством
Емельяна Пугачева. Причины и особенности Пугачевщины. Антидворянский и антикрепостнический
характер  движения.  Роль   казачества,  народов  Урала   и  Поволжья  в  восстании.   Итоги  и   значение
восстания, и его влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.

Утверждение   крепостного   права   в   Малороссии.   Губернская   реформа.   Увеличение   числа
уездных   городов.   Создание   дворянских   обществ   в   губерниях   и   уездах.   Жалованная   грамота
дворянству.   Жалованная   грамота   городам.   Привлечение   представителей   сословий   к   местному
управлению.   Расширение   привилегий   гильдейского   купечества   в   налоговой   сфере   и   городском
управлении. Эволюция положения казачества: его превращение в полупривилегированное служилое



сословие.

Национальная   политика   и   народы   России   в   XVIII   в.   Унификация   управления   на   окраинах
империи.   Войска   Запорожского   казачества   и   формирование   Кубанского   казачества.   Приглашение
иностранцев   и   расселение   колонистов   в   Новороссии,   Поволжье,   других   регионах.   Укрепление
веротерпимости   по   отношению   к   не   православным   и   нехристианским   конфессиям.   Политика   по
отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости.

150.6.2.4.2. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Роль крепостничества в
экономике   страны.   Крепостная   деревня:   барщинное   и   оброчное   хозяйство.   Рост   экспорта   зерна.
Развитие российской промышленности.  Крепостной и вольнонаемный труд.  Начало формирования
капиталистического   уклада   и   отечественной   буржуазии.   Рост   текстильной   промышленности:
распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских
династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и другие. Внутренняя и внешняя торговля.
Торговые   пути   внутри   страны.   Водно-транспортные   системы:   Вышневолоцкая,   Тихвинская,
Мариинская   и   другие.   Ярмарки   и   их   роль   во   внутренней   торговле.   Макарьевская,   Ирбитская,
Свенская, Коренная ярмарки. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение
активного внешнеторгового баланса.

150.6.2.4.3. Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и А.А. 
Безбородко, Г.А. Потемкин. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 
Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 
Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 
Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.

Политика России в отношении Речи Посполитой до начала 1770-х гг.: стремление к усилению
российского влияния в условиях сохранения польского государства. Разделы Речи Посполитой: роль
Пруссии, империи Габсбургов и России. Восстание под предводительством Т. Костюшко.

150.6.2.4.4. Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные
принципы внутренней политики. Противоречия внутренней политики Павла I: ограничение действия
Жалованной   грамоты   дворянства,   опалы,   указ   о   рекомендации   трехдневной   барщины,   раздача
поместий дворянам. Противоречия во внешней политике Павла I: от борьбы с влиянием Французской
революции до попытки сближения с Наполеоном Бонапартом. Итальянский и Швейцарский походы
А.В. Суворова, действия эскадры Ф.Ф. Ушакова. Разрыв союза с Англией и Австрией, соглашение с
Наполеоном.

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.

150.6.2.5. Культурное пространство Российской империи во второй половине XVIII в.

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после преобразований 
Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой зарубежных стран. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской 
культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 
русского народа и историческому прошлому России.

Культура   и   быт   российских   сословий.   Дворянство:   жизнь   и   быт   дворянской   усадьбы.
Духовенство. Купечество. Крестьянство.

Российская  наука  в  XVIII   в.  Академия  наук  в  Санкт-Петербурге.  Изучение  страны  -   главная
задача   российской   науки.   Географические   экспедиции.   Вторая   Камчатская   экспедиция.   Освоение
Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в
области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного
языка.  Российская академия.  Е.Р.  Дашкова.  М.В.  Ломоносов и его роль в становлении российской
науки и образования.

Образование в России в XVIII  в.  Основные педагогические идеи.  Основание воспитательных
домов   в   городе   Санкт-Петербурге   и   городе   Москве,   Института   благородных   девиц   в   Смольном
монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет -



первый российский университет. М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов.

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Российская общественная 
мысль, публицистика, литература. Влияние идей Просвещения. Литература народов России в XVIII в. Первые 
журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. 
Новикова, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его "Путешествие из 
Петербурга в Москву".

Русская   архитектура   XVIII   в.   Строительство   города   Санкт-Петербурга,   формирование   его
городского плана. Регулярный характер застройки города Санкт-Петербурга и других городов. Барокко
в   архитектуре   города   Москвы   и   города   Санкт-Петербурга.   Переход   к   классицизму,   создание
архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф.
Растрелли, И.Е. Старов и другие.

Изобразительное искусство в России в середине - конце XVIII в. Скульпторы - Б.К. Растрелли,
Ф.И. Шубин, М.И. Козловский, Э.М. Фальконе. Выдающиеся мастера живописи. А.П. Антропов, И.П.
Аргунов,  В.Л.  Боровиковский,  И.Я.  Вишняков,  Д.Г.  Левицкий,  А.М. Матвеев,  Ф.С. Рокотов и другие.
Академия художеств в городе Санкт-Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII
в. Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.

150.6.2.6. Александровская эпоха (1801 - 1825 гг.).

Россия в мировом историческом пространстве в начале XIX в. - экономическое, социальное развитие, 
положение великой державы. Личность Александра I и его окружение. Негласный комитет. Реформы в области 
образования и цензуры. Реформа государственного управления. М.М. Сперанский и его деятельность. Проекты 
конституционных реформ и отмены крепостного права. Запрет на раздачу государственных крестьян в частные 
руки, Указ о вольных хлебопашцах, разрешение купцам, мещанам и государственным крестьянам покупать 
незаселенную землю, отмена крепостного права в Лифляндии, Курляндии и Эстляндии. Личность А.А. 
Аракчеева. Создание военных поселений (1810 г.).

Внешняя политика России. Восточное направление российской внешней политики. Вхождение
Восточной и Западной Грузии в состав России в 1801 - 1804 гг. Вхождение Абхазии в состав России в
1810 г. Война с Османской империей (1806 - 1812 гг.). Бухарестский мир: присоединение Бессарабии к
России.  Война с Персией (1804 -  1813 гг.).  Гюлистанский мир.  Европейское направление внешней
политики России. Участие России в 3-й и 4-й антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир. Война
со   Швецией   1808   -   1809   гг.   и   ее   итоги,   вхождение   Финляндии   в   состав   Российской   империи.
Отечественная  война  1812   г.  Заграничный поход  Русской  армии в  1813   -   1814   гг.  Роль  России  в
разгроме   Наполеоновской   Франции   и   становлении   Венской   системы   международных   отношений.
Положение Великого княжества Финляндского и Царства Польского в составе Российской империи.
Священный союз. Позиция России в отношении греческого восстания 1821 г.

Консервативные тенденции во внутренней политике Александра I. Общественно-политическая мысль 
Александровской эпохи. Идеи Н.М. Карамзина (записка "О древней и новой России в ее политическом и 
гражданском отношениях"). Государственная Уставная грамота Российской Империи Н.Н. Новосильцева. 
Дворянская оппозиция самодержавию после завершения Наполеоновских войн в Европе. Тайные организации: 
Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества, проекты преобразований ("Конституция" Н. 
Муравьева, "Русская Правда" П. Пестеля). Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.

 

150.7. Содержание обучения в 9 классе.

150.7.1. Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в.

150.7.1.1. Введение.

150.7.1.2.   Развитие   индустриального   общества   в   первой   половине   XIX   в.:   экономика,
социальные отношения, политические процессы.

Промышленный переворот.



Развитие   индустриального   общества   в   XIX   в.   Социальные   и   экономические   последствия
промышленного  переворота.  Изменения  в  социальной структуре общества.  Условия труда и  быта
фабричных рабочих. Движения протеста.

Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих.

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических партий и течений.

Социальные и национальные движения в странах Европы.

150.7.1.3. Европейская наука и культура в начале XIX в.

150.7.1.4. Политическое развитие европейских стран в 1815 - 1840-е гг.

Франция:  Реставрация,  Июльская  монархия,  Вторая  республика.  Великобритания:  борьба   за
парламентскую реформу;  чартизм. Нарастание освободительных движений.  Освобождение Греции.
Европейские революции 1830 г. и 1848 - 1849 гг. Возникновение и распространение марксизма.

150.7.1.5. Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX в.

150.7.1.5.1.   Великобритания   в   Викторианскую   эпоху.   "Мастерская   мира".   Рабочее   движение.
Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы.

150.7.1.5.2.  Франция.   Империя  Наполеона   III:   внутренняя   и   внешняя   политика.   Активизация
колониальной   экспансии.   Франко-германская   война   1870   -   1871   гг.   Парижская   коммуна.   Третья
республика.

150.7.1.5.3.   Италия.   Подъем   борьбы   за   независимость   итальянских   земель.   К.   Кавур,   Д.
Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II.

150.7.1.5.4.   Германия.   Движение   за   объединение   германских   государств.   О.   Бисмарк.
Северогерманский  союз.  Провозглашение  Германской  империи.  Социальная  политика.  Включение
империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты.

150.7.1.5.5. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX - начале XX в. Габсбургская 
империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные движения. 
Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867 г.). Югославянские народы: борьба за 
освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг., ее итоги.

150.7.1.5.6.   Соединенные   Штаты   Америки.   Север  и   Юг:   экономика,   социальные   отношения,
политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861 - 1865 гг.): причины,
участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в.

150.7.1.5.7. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX - начале XX в.

Завершение   промышленного   переворота.   Вторая   промышленная   революция.
Индустриализация.   Монополистический   капитализм.   Технический   прогресс   в   промышленности   и
сельском   хозяйстве.   Развитие   транспорта   и   средств   связи.   Миграция   из   Старого   в   Новый   Свет.
Положение   основных   социальных   групп.   Рабочее   движение   и   профсоюзы.   Образование
социалистических партий.

150.7.1.6. Страны Латинской Америки в первой трети XIX в. - начале XX в.

Влияние   США   на   страны   Латинской   Америки.   Традиционные   отношения;   латифундизм.
Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910 - 1917 гг.: участники, итоги, значение.

150.7.1.7. Страны Азии во второй четверти XIX - начале XX в.



150.7.1.7.1.  Османская империя.  Политика Танзимата.  Принятие конституции.  Младотурецкая
революция 1908 - 1909 гг.

150.7.1.7.2. Иран во второй половине XIX - начале XX в. Революция 1905 - 1911 гг. в Иране.

150.7.1.7.3 Индия в первой половине XIX века. Колониальный режим. Индийское национальное
движение.  Восстание  сипаев   (1857   -  1859   гг.).  Объявление  Индии владением британской  короны.
Политическое   развитие   Индии   во   второй   половине   XIX   в.   Создание   Индийского   национального
конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.

150.7.1.7.4.  Китай.  Империя Цин.   "Опиумные войны".  Восстание тайпинов.  "Открытие"  Китая.
Политика "самоусиления". Восстание "ихэтуаней". Революция 1911 - 1913 гг. Сунь Ятсен.

150.7.1.7.5.   Япония.   "Открытие"   Японии.   Реставрация   Мэйдзи.   Введение   конституции.
Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний.

150.7.1.8. Страны и народы Африки во второй половине XIX - начале XX в.

Завершение   колониального   раздела   мира.   Колониальные   порядки   и   традиционные
общественные   отношения   в   странах   Африки.   Выступления   против   колонизаторов.   Англо-бурская
война.

150.7.1.9. Развитие культуры в XIX - начале XX в.

Научные   открытия   и   технические   изобретения   в   XIX   -   начале   XX   в.   Революция   в   физике.
Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии.

Распространение   образования.   Технический   прогресс   и   изменения   в   условиях   труда   и
повседневной   жизни   людей.   Художественная   культура   в   XIX   -   начале   XX   в.   Эволюция   стилей   в
литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей
в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры:
жизнь и творчество.

150.7.1.10. Международные отношения в середине XIX - начале XX в.

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и
политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи.

Старые   и   новые   лидеры   индустриального   мира.   Активизация   борьбы   за   передел   мира.
Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция
(1899 г.). Международные конфликты и войны в конце XIX - начале XX в. (испано-американская война,
русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны.

150.7.1.11. Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX - начала XX в.

150.7.2. История России. Российская империя во второй четверти XIX - начале XX в.

150.7.2.1. Введение.

150.7.2.2. Внутренняя политика Николая I.

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в
условиях   политического   консерватизма.   Государственная   регламентация   общественной   жизни:
централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об
образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837 - 1841 гг.
Формирование профессиональной бюрократии.



Начало промышленного переворота и его особенности в России.

150.7.2.3.  Внешняя  политика.  Восточный  вопрос:  русско-иранская   (1826   -  1828   гг.)   и  русско-
турецкая войны (1827 - 1828 гг.). Польское восстание (1830 - 1831 гг.). "Священный союз". Россия и
революции в Европе. Распад Венской системы. Крымская война как противостояние России и Запада.
Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Промышленный переворот
и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург. Города
как административные, торговые и промышленные центры.

Общественная   жизнь   в   1830   -   1850-е   гг.   Роль   литературы,   печати,   университетов   в
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология
("самодержавие,   православие,   народность").   Деятельность   графа   С.С.   Уварова.   Славянофилы   и
западники, зарождение социалистической мысли. Формирование теории русского социализма. А.И.
Герцен. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.

150.7.2.4. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.

Национальные корни отечественной культуры и зарубежные влияния. Государственная политика
в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм.
Ампир   как   стиль  империи.  Золотой  век   русской   литературы   (А.С.   Пушкин,   М.Ю.   Лермонтов,  Н.В.
Гоголь, В.Г. Белинский). Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура.
Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Учреждение Русского
географического  общества.  Школы и  университеты.  Народная  культура.  Культура  повседневности:
жизнь в городе и в усадьбе.

150.7.2.5. Народы России в первой половине XIX в.

Многообразие   культур   и   религий   Российской   империи.   Православная   церковь   и   основные
конфессии (католичество,  протестантство,  ислам,  иудаизм, буддизм).  Конфликты и сотрудничество
между   народами.   Особенности   административного   управления   на   окраинах   империи.   Царство
Польское и ликвидация его автономии. Кавказская война. Движение Шамиля.

150.7.2.6. Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы
1860 - 1870-х гг. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и
городская реформы.  Становление общественного самоуправления.  Судебная реформа и развитие
правового   сознания.   Военные   реформы.   Утверждение   начал   всесословности   в   правовом   строе
страны.   Конституционный   вопрос.   Социально-экономическое   развитие   страны   в   пореформенный
период.

Многовекторность   внешней   политики   империи.   Присоединение   Средней   Азии.   Россия   и
Балканы. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. Россия на Дальнем Востоке.

150.7.2.7. Россия в 1880 - 1890-х гг.

"Народное самодержавие" Александра III. Идеология самобытного развития России. Реформы и 
контрреформы. Политика консервативной стабилизации. Местное самоуправление и самодержавие. Права 
университетов и попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация, усиление государственного 

регулирования экономики. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика.

Основные сферы и направления внешнеполитических интересов.  Упрочение статуса великой
державы. Освоение государственной территории.

Сельское хозяйство и промышленность.  Особенности аграрной политики при Александре  III:
традиции   и   новации.   Общинное   землевладение   и   крестьянское   хозяйство.   Взаимозависимость
помещичьего   и   крестьянского   хозяйств.   Помещичье   "оскудение".   Социальные   типы   крестьян   и
помещиков. Дворяне-предприниматели.



Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной
модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России.

150.7.2.8. Культурное пространство империи во второй половине XIX в.

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и 
перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 
грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 
Развитие национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 
Общественная значимость художественной культуры. Литература: Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, С.Е. 
Салтыков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.Н. Островский, А.П. Чехов и некоторые другие. Живопись. Музыка. Театр. 
Архитектура и градостроительство.

150.7.2.9. Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны.

Национальная   политика   самодержавия.   Национальные   движения   народов   России.
Взаимодействие   национальных   культур   и   народов.   Укрепление   автономии   Финляндии.   Польское
восстание   1863   г.   Прибалтика.   Еврейский   вопрос.   Поволжье.   Северный   Кавказ   и   Закавказье.
Завершение Кавказской войны. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия.

150.7.2.10. Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг.

Рост   общественной   самодеятельности.   Расширение   публичной   сферы   (общественное
самоуправление,  печать,  образование,  суд).  Феномен  интеллигенции.  Общественные организации.
Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других 
направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его 
особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Н.Я. Данилевский. К.Н. Леонтьев. М.Н. Катков. 
К.П. Победоносцев. М.А. Бакунин. Основные формы политической оппозиции: земское движение, 
революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 
практика. Распространение марксизма и формирование социал-демократии.

150.7.2.11. Россия на пороге XX в.

150.7.2.11.1. На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Политический строй.
Император   Николай   II   и   его   окружение.   Экономический   рост.   Промышленное   развитие.   Новая
география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль
в   индустриализации   страны.   Россия   -   мировой   экспортер   продовольствия.   Аграрный   вопрос.
Демография,   социальная   стратификация.   Разложение   сословных   структур.   Формирование   новых
социальных   страт.   Буржуазия.   Рабочие:   социальная   характеристика   и   борьба   за   права.   Средние
городские   слои.   Типы   сельского   землевладения   и   хозяйства.   Помещики   и   крестьяне.   Положение
женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской
этики и культуры.

Центр и регионы. Корректировка национальной политики.

150.7.2.11.2.   Россия   в   системе   международных   отношений.   Политика   на   Дальнем   Востоке.
Русско-японская война 1904 - 1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.

150.7.2.11.3. Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России.

Предпосылки   Первой   российской   революции.   Формы   социальных   протестов.   Политический
терроризм.

"Кровавое воскресенье"  9  января 1905 г.  Выступления рабочих,  крестьян,  средних  городских
слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября
1905 г.  Формирование многопартийности.  Политические партии,  массовые движения и их лидеры.
Советы   и   профсоюзы.   Декабрьское   вооруженное   восстание   1905   г.   в   Москве.   Особенности



революционных выступлений в 1906 - 1907 гг.

Избирательный закон 11 декабря 1905 г.  Избирательная кампания в I  Государственную думу.
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы.

150.7.2.11.4.   Общество   и   власть   после   революции.   Уроки   революции:   политическая
стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб
и   результаты.   Нарастание   социальных   противоречий.   III   и   IV   Государственная   дума.   Идейно-
политический спектр.

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России.

150.7.2.11.5. Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. 
Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись.

"Мир   искусства".   Архитектура.   Скульптура.   Драматический   театр:   традиции   и   новаторство.
Музыка. "Русские сезоны" в Париже. Зарождение российского кинематографа.

Развитие народного просвещения. Открытия российских ученых. Достижения в науке и технике.
Развитие русской философской школы.

 

150.8. Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного общего
образования.

150.8.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:

1)  в   сфере патриотического  воспитания:  осознание  российской   гражданской  идентичности  в
поликультурном   и   многоконфессиональном   обществе,   проявление   интереса   к   познанию   родного
языка,   истории,   культуры   Российской   Федерации,   своего   края,   народов   России;   ценностное
отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым
подвигам   и   трудовым   достижениям   народа;   уважение   к   символам   России,   государственным
праздникам,   историческому   и   природному   наследию   и   памятникам,   традициям   разных   народов,
проживающих в родной стране;

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения 
Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод 
и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 
наносящих ущерб социальной и природной среде;

3)   в   духовно-нравственной   сфере:   представление   о   традиционных   духовно-нравственных
ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского
общества в ситуациях нравственного  выбора;   готовность оценивать свое поведение и поступки,  а
также   поведение   и   поступки   других   людей   с   позиции   нравственных   и   правовых   норм   с   учетом
осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;

4)   в   понимании   ценности   научного   познания:   осмысление   значения   истории   как   знания   о
развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих
поколений;   овладение   навыками   познания   и   оценки   событий   прошлого   с   позиций   историзма;
формирование   и   сохранение   интереса   к   истории   как   важной   составляющей   современного
общественного сознания;

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; 
осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 
уважение к культуре своего и других народов;

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и
необходимости ее сохранения  (в  том числе  -  на основе примеров из  истории);  представление об



идеалах   гармоничного   физического   и   духовного   развития   человека   в   исторических   обществах   (в
античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;

7)   в   сфере   трудового  воспитания:  понимание  на  основе   знания  истории   значения   трудовой
деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии
существовавших в прошлом и современных профессий;  уважение к труду и результатам трудовой
деятельности   человека;   определение   сферы   профессионально-ориентированных   интересов,
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 
средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости 
защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к 
участию в практической деятельности экологической направленности;

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления
об   изменениях   природной   и   социальной   среды   в   истории,   об   опыте   адаптации   людей   к   новым
жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные
и социальные вызовы.

150.8.2.   В   результате   изучения   истории   на   уровне   основного   общего   образования   у
обучающегося   будут   сформированы   познавательные   универсальные   учебные   действия,
коммуникативные   универсальные   учебные   действия,   регулятивные   универсальные   учебные
действия, совместная деятельность.

150.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий:

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);

выявлять характерные признаки исторических явлений;

раскрывать причинно-следственные связи событий;

сравнивать   события,   ситуации,   выявляя   общие   черты   и   различия;   формулировать   и
обосновывать выводы.

150.8.2.2.   У   обучающегося   будут   сформированы   следующие   базовые   исследовательские
действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

определять познавательную задачу;

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта;

систематизировать   и   анализировать   исторические   факты,   осуществлять   реконструкцию
исторических событий;

соотносить полученный результат с имеющимся знанием;

определять новизну и обоснованность полученного результата;

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 
учебный проект и другие).

150.8.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 
универсальных учебных действий:

осуществлять   анализ   учебной   и   внеучебной   исторической   информации   (учебник,   тексты
исторических   источников,   научно-популярная   литература,   Интернет-ресурсы   и   другие),   извлекать
информацию из источника;



различать виды источников исторической информации;

высказывать   суждение   о   достоверности   и   значении   информации   источника   (по   критериям,
предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).

150.8.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 
учебных действий:

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном
мире;

участвовать  в  обсуждении  событий  и  личностей  прошлого,  раскрывать  различие  и  сходство
высказываемых оценок;

выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;

осваивать   и   применять   правила   межкультурного   взаимодействия   в   школе   и   социальном
окружении.

150.8.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного
средства достижения поставленных целей;

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в
том числе в том числе с использованием регионального материала;

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами
команды.

150.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных учебных 
действий:

владеть   приемами   самоорганизации   своей   учебной   и   общественной   работы   (выявление
проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);

владеть   приемами   самоконтроля   -   осуществление   самоконтроля,   рефлексии   и   самооценки
полученных результатов;

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей.

150.8.2.7. У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального интеллекта,
понимания себя и других:

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;

ставить   себя   на   место   другого   человека,   понимать   мотивы   действий   другого   человека   (в
исторических ситуациях и окружающей действительности);

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников
общения.

150.8.3. Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего образования 
должны обеспечивать:



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

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

3)   овладение   историческими   понятиями   и   их   использование   для   решения   учебных   и
практических задач;

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

5)   умение   выявлять   существенные   черты   и   характерные   признаки   исторических   событий,
явлений, процессов;

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

7)   умение   сравнивать  исторические  события,   явления,   процессы  в   различные  исторические
эпохи;

8)   умение   определять   и   аргументировать   собственную   или   предложенную   точку   зрения   с
использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов;

9)   умение   различать   основные   типы   исторических   источников:   письменные,   вещественные,
аудиовизуальные;

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические источники
разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 
историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из других источников при 
изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с 
историческими источниками;

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

12)   умение   анализировать   текстовые,   визуальные   источники   исторической   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, оценивать полноту и достоверность информации;

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

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

150.8.4.1. Предметные результаты изучения учебного предмета "История" включают:



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   отечественной   и   всемирной
истории;

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 исторической информации
(учебник,   научно-популярная   литература,   ресурсы   Интернета   и   другие),   оценивая   их
информационные особенности и достоверность с применением метапредметного подхода;

5)   умение   работать   с   историческими   (аутентичными)   письменными,   изобразительными   и
вещественными   источниками   -   извлекать,   анализировать,   систематизировать   и   интерпретировать
содержащуюся в них информацию, определять 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 деятельности  исторических
личностей в отечественной и всемирной истории;

8) способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурной среде, 
взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 
ценностей современного российского общества;

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и
мира;

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

150.8.6.  Предметные результаты изучения истории  проявляются в  освоенных обучающимися
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 отечественной и всеобщей истории, соотносить год с
веком, устанавливать последовательность 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 территории государств, маршруты передвижений значительных групп людей,
места значительных событий и другие;

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): проводить поиск 
необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и 
других), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об 
информационной (художественной) ценности источника;

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их
участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи,



составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника,
дополнительной литературы, макетов и другие;

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка), соотносить 
единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, существенные признаки 
исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать 
исторические события, явления, определять в них общее и различия; 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, аргументы лежат в основе отдельных
точек   зрения;   определять   и   объяснять   (аргументировать)   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 исторические 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
памятников истории и культуры.

150.8.7. Приведенный в подпунктах 150.1 - 150.8.6 настоящего пункта перечень предметных результатов по 
истории служит ориентиром для планирования и организации познавательной деятельности обучающихся при 
изучении истории (в том числе - разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке 
достигнутых обучающимися результатов.

Предметные результаты изучения истории в 5 - 9 классах представлены в виде общего перечня
для курсов отечественной,  всеобщей истории и истории родного края,  что должно способствовать
углублению   содержательных   связей   трех   курсов,   выстраиванию   единой   линии   развития
познавательной   деятельности   обучающихся.   Данные   ниже   результаты   формируются   в   работе   с
комплексом   учебных   пособий   -   учебниками,   настенными   и   электронными   картами   и   атласами,
хрестоматиями и другими.

150.8.8. Предметные результаты изучения истории в 5 классе.

150.8.8.1. 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   устанавливать
принадлежность события к веку, тысячелетию;

определять  длительность  и  последовательность  событий,  периодов  истории  Древнего  мира,
вести счет лет до нашей эры и нашей эры.

150.8.8.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:

указывать   (называть)   место,   обстоятельства,   участников,   результаты   важнейших   событий
истории Древнего мира;

группировать, систематизировать факты по заданному признаку.

150.8.8.3. Работа с исторической картой:

находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение
человеческих   общностей   в   эпоху   первобытности   и   Древнего   мира,   территории   древнейших
цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты;

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания людей и их 



занятиями.

150.8.8.4. Работа с историческими источниками:

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, вещественные), 
приводить примеры источников разных типов;

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

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

150.8.8.5. Историческое описание (реконструкция):

характеризовать условия жизни людей в древности;

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках;

рассказывать об исторических личностях Древнего мира  (ключевых моментах их биографии,
роли в исторических событиях);

давать   краткое   описание   памятников   культуры   эпохи   первобытности   и   древнейших
цивилизаций.

150.8.8.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

раскрывать   существенные   черты   государственного   устройства   древних   обществ,   положения
основных групп населения, религиозных верований людей в древности;

сравнивать исторические явления, определять их общие черты;

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;

объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории.

150.8.8.7.   Рассмотрение   исторических   версий   и   оценок,   определение   своего   отношения   к
наиболее значимым событиям и личностям прошлого:

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в
учебной литературе;

высказывать   на   уровне   эмоциональных   оценок   отношение   к   поступкам   людей   прошлого,   к
памятникам культуры.

150.8.8.8. Применение исторических знаний:

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в
современном мире;

выполнять   учебные   проекты   по   истории   Первобытности   и   Древнего   мира   (в   том   числе   с
привлечением регионального материала),  оформлять полученные результаты в форме сообщения,
альбома, презентации.

150.8.8.9. Предметные результаты по учебному курсу "История нашего края":



знать цель и предназначение курса "История нашего края", понимать важность единства истории страны, 
культуры и гражданствообразующих религий 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;

иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава населения Российской
Федерации, его мирном характере и причинах его формирования;

знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов Российской
Федерации, причинах культурных различий;

понимать   необходимость   межнационального   и   межрелигиозного   сотрудничества   и
взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, обосновывать их
необходимость;

знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России для
обоснования ее территориального, политического и экономического 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 особенностями;

уметь   выделять   общие   черты   в   культуре   различных   народов,   обосновывать   их   значение   и
причины;

знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние 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   культурообразующего  языка народов
России, важность его для существования государства и общества;

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

иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении;

иметь сформированное представление о понятии "культура";

уметь   выделять   общие   черты   в   культуре   различных   народов,   обосновывать   их   значение   и
причины;

иметь представление о значении терминов "взаимодействие культур", "культурный обмен" как
формах распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества;

понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия;



иметь представление об артефактах культуры;

понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от географии
их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами;

знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников архитектуры и
проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами исторического развития;

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

знать   и   давать   определения   терминам   "мораль",   "нравственность",   "духовные   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 России;

уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины мира;

понимать, что такое история семьи, каковы формы ее выражения и сохранения;

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 России, собственной семьи;

осознавать   роль  семейных   традиций   в   культуре   общества,   трансляции   ценностей,   духовно-
нравственных идеалов;

знать   и   называть   традиционные   сказочные   и   фольклорные   сюжеты   о   семье,   семейных
обязанностях;

знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд;

понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, 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   закономерности   на   региональных   материалах   и
примерах из жизни собственной семьи;

обосновывать   важность   семьи   и   семейных   традиций  для   трансляции  духовно-нравственных
ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности.



150.8.9. Предметные результаты изучения истории в 6 классе.

150.8.9.1. Знание хронологии, работа с хронологией:

называть   даты   важнейших   событий   Средневековья,   определять   их   принадлежность   к   веку,
историческому периоду;

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

устанавливать   длительность   и   синхронность   событий   истории   Руси   и   всеобщей   истории;
устанавливать синхронность событий истории региона в контексте истории России;

устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать памятники
истории и культуры;

иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы.

150.8.9.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории, истории края эпохи Средневековья;

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических
таблиц).

150.8.9.3. 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 культурных центрах Руси и
других   государств   в   Средние   века,   о   направлениях   крупнейших   передвижений   людей   -   походов,
завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории.

150.8.9.4. Работа с историческими источниками:

различать   основные   виды   письменных   источников   Средневековья   (летописи,   хроники,
законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения);

характеризовать авторство, время, место создания источника;

выделять   в   тексте   письменного   источника   исторические   описания   (хода   событий,   действий
людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий);

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

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника.

150.8.9.5. 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);

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других 
странах;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи.

150.8.9.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

раскрывать   существенные   черты   экономических   и   социальных   отношений   и   политического
строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в средневековых обществах,
представлений средневекового человека о мире;

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей
истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

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

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и
всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия.

150.8.9.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 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.

150.8.9.8. 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   использованием
регионального материала).

150.8.10. Предметные результаты изучения истории в 7 классе.

150.8.10.1. 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 истории, истории края XVI -
XVII вв.;

осознавать   значение   единства   Российского   государства   и   непрерывности   его   исторического
развития;



знать и уметь объяснить понятие "Родина";

осознавать взаимосвязь и различия между концептами "Отечество" и "Родина";

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

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

понимать принципы федеративного устройства России и концепт "полиэтничность";

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

уметь объяснить значение словосочетаний "многонациональный народ Российской Федерации",
"государствообразующий народ", "титульный этнос";

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации;

демонстрировать  готовность к  сохранению межнационального  и межрелигиозного  согласия в
России.

150.8.10.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории XVI - XVII вв.;

группировать,  систематизировать  факты по заданному признаку  (группировка  событий по их
принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем).

150.8.10.3. 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.

150.8.10.4. 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, визуальных и вещественных памятниках эпохи;

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников.

150.8.10.5. Историческое описание (реконструкция):



рассказывать   о   ключевых   событиях   отечественной   и   всеобщей   истории   XVI   -   XVII   вв.,   их
участниках;

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории
XVI - XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность);

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в раннее
Новое время;

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи.

150.8.10.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России
и других стран в XVI - XVII вв., европейской реформации, новых веяний в духовной жизни общества,
культуре, революций XVI - XVII вв. в европейских странах;

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей
истории, конкретизировать их на примерах исторических 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 отечественной и всеобщей истории
(раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия).

150.8.10.7.   Рассмотрение   исторических   версий   и   оценок,   определение   своего   отношения   к
наиболее значимым событиям и личностям прошлого:

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв., 
представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются отдельные мнения; выражать 
отношение к деятельности исторических личностей XVI - XVII вв. с учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в 
современной шкале ценностей.

150.8.10.8. 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).

150.8.11. Предметные результаты изучения истории в 8 классе.

150.8.11.1. Знание хронологии, работа с хронологией:

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их принадлежность 
к историческому периоду, этапу;

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.

150.8.11.2. Знание исторических фактов, работа с фактами:



указывать   (называть)   место,   обстоятельства,   участников,   результаты   важнейших   событий
отечественной и всеобщей истории XVIII в.;

группировать,   систематизировать   факты   по   заданному   признаку   (по   принадлежности   к
историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы.

150.8.11.3. 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
XVIII в.

150.8.11.4. Работа с историческими источниками:

различать источники официального и личного происхождения, публицистические произведения
(называть их основные виды, информационные особенности);

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность;

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

150.8.11.5. 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).

150.8.11.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России и других стран
в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества, промышленного 
переворота в европейских странах, абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения, революций 
XVIII в., внешней политики Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого 
периода;

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей
истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

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

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории
XVIII   в.   (раскрывать   повторяющиеся   черты   исторических   ситуаций,   выделять   черты   сходства   и
различия).

150.8.11.7.   Рассмотрение   исторических   версий   и   оценок,   определение   своего   отношения   к
наиболее значимым событиям и личностям прошлого:



анализировать   высказывания   историков   по   спорным   вопросам   отечественной   и   всеобщей
истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать
степень их убедительности);

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

150.8.11.8. Применение исторических знаний:

раскрывать   (объяснять),   как   сочетались   в   памятниках   культуры   России   XVIII   в.   влияния
зарубежных цивилизаций и государств, национальные традиции, показывать на примерах;

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

150.8.12. Предметные результаты изучения истории в 9 классе.

150.8.12.1. 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.

150.8.12.2. 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.

150.8.12.3. 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).

150.8.12.4. Работа с историческими источниками:

представлять   в   дополнение   к   известным   ранее   видам   письменных   источников   следующие
материалы:   произведения   общественной   мысли,   газетную   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 событий прошлого.

150.8.12.5. Историческое описание (реконструкция):

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории
XIX - начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого
эссе, презентации);

составлять развернутую 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, 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.

150.8.12.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:

раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития России
и   других   стран   в   XIX   -   начале   XX   в.,   процессов   модернизации   в   мире   и   России,   масштабных
социальных   движений   и   революций   в   рассматриваемый   период,   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. 
(выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение 
причин 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 отечественной 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).

150.8.12.7.   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 свое мнение;

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

150.8.12.8. 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 создания 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 России, других стран мира,
высказывать   и   аргументировать   свое   отношение   к   культурному   наследию   в   общественных
обсуждениях.

 

151. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание".

151.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (предметная
область "Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по обществознанию,
обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты
освоения программы по обществознанию.

151.2. Пояснительная записка.

151.2.1.   Программа   по   обществознанию   составлена   на   основе   положений   и   требований   к
результатам освоения основной образовательной программы, представленных во ФГОС ООО, а также
с учетом федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применению
при реализации обязательной части ООП ООО.

151.2.2.  Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией
функции   интеграции   молодежи   в   современное   общество:   учебный   предмет   позволяет
последовательно   раскрывать   обучающимся   подросткового   возраста   особенности   современного
общества,   различные   аспекты   взаимодействия   в   современных   условиях   людей   друг   с   другом,   с
основными институтами государства и гражданского  общества,  регулирующие эти взаимодействия
социальные нормы.

151.2.3.   Изучение   обществознания,   включающего   знания   о   российском   обществе   и
направлениях   его   развития   в   современных   условиях,   об   основах   конституционного   строя   нашей
страны,   правах   и   обязанностях   человека   и   гражданина,   способствует   воспитанию   российской
гражданской   идентичности,   готовности   к   служению   Отечеству,   приверженности   национальным
ценностям.

151.2.4.   Привлечение   при   изучении   обществознания   различных   источников   социальной
информации   помогает   обучающимся   освоить   язык   современной   культурной,   социально-
экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных
умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их.

Изучение   обществознания   содействует   вхождению   обучающихся   в   мир   культуры   и
общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного "Я", формированию
способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе.

151.2.5. Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования являются:

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа;

развитие   у   обучающихся   понимания   приоритетности   общенациональных   интересов,
приверженности   правовым   принципам,   закрепленным   в  Конституции  Российской   Федерации   и
законодательстве Российской Федерации;

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом возрасте,
становление ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения,
основанного   на   уважении   закона   и   правопорядка,   развитие   интереса   к   изучению   социальных   и
гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;
мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;

формирование у обучающихся целостной картины общества, соответствующее современному
уровню   знаний   и   доступной   по   содержанию   для   обучающихся   подросткового   возраста;   освоение
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обучающимися   знаний   об   основных   сферах   человеческой   деятельности,   социальных   институтах,
нормах, регулирующих общественные отношения,  необходимые для взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и государства);

создание   условий   для   освоения   обучающимися   способов   успешного   взаимодействия   с
различными   политическими,   правовыми,   финансово-экономическими   и   другими   социальными
институтами   для  реализации  личностного  потенциала  в   современном   динамично  развивающемся
российском обществе;

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений
между  людьми различных  национальностей  и  вероисповеданий  в  общегражданской  и  в   семейно-
бытовой   сферах;   для   соотнесения   своих   действий   и   действий   других   людей   с   нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.

151.2.6. В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9 
классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 
учебных неделях.

 

151.3. Содержание обучения в 9 классе.

151.3.1. Человек и его социальное окружение.

Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация
личности.   Агенты   (институты)   социализации.   Групповые   нормы   и   правила.   Лидерство   в   группе.
Отношения между поколениями.

Традиции и обычаи. Принципы и нормы морали. Влияние моральных норм на общество и человека. 
Нравственные чувства человека. Этика. Свобода и ответственность. Свобода и необходимость. Отклоняющееся 
поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.

Роль семьи в жизни человека и общества. Семейный уклад. Семейные обычаи и традиции. Роль
семьи в социализации личности.  Функции семьи.  Общественные и семейные ценности.  Семейные
роли. Здоровый образ жизни.

Связь поколений: родословие семьи. Династии и их роль в истории России. Семья и брак. Основы семейного 
права: правила заключения брака в Российской Федерации, права и обязанности детей и родителей. Правовая 
защита и поддержка семьи. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Государственная поддержка 
семьи. Многодетная семья.

Общество: структура, сферы жизни, социальные институты, социальные роли, общественные
отношения, социальные нормы. Многообразие социальных общностей и групп. Коллектив и группа.
Социальная   активность:   добровольчество   и   волонтерство.   Молодежь   -   активный   участник
общественной жизни. Гражданское общество. Информационное общество.

Мировоззрение,   его   роль   в   жизнедеятельности   человека.   Понятие   религии.   Роль   религии   в
жизни человека и общества. Свобода совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые
религии. Религии в Российской Федерации. Россия - светское государство.

151.3.2. Гражданин и государство.

Признаки   государства.   Функции   государства.   Государство   и   страна.   Формы   правления.
Политические   режимы.   Россия   -   демократическое   федеративное   правовое   государство   с



республиканской   формой   правления.   Административно-территориальное   устройство.   Россия   -
многонациональное   государство.   Этнос   и   нация.   Россия   -   социальное   государство.   Система
социальной защиты в России. Символы государства: Государственный герб Российской Федерации,
Государственный флаг Российской Федерации, Государственный гимн Российской Федерации.

Гражданство Российской Федерации. Гражданин: права и обязанности. Атрибуты гражданства.
Гражданственность и патриотизм. Гражданская позиция.

Правовые   основы   государства.   Источники   права:   закон,   кодекс,   нормативно-правовой   акт.
Система   права.   Отрасли   права:   конституционное,   административное,   гражданское,   трудовое,
уголовное. Право и мораль. Правовая культура личности. Конституция Российской Федерации.

Правоспособность и дееспособность. Права несовершеннолетних. Правонарушение и ответственность. Права и 
свободы. Защита прав человека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека Российской 
Федерации. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека.

Законодательные,  исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской
Федерации.   Президент   -   глава   государства   Российской   Федерация.   Федеральное   Собрание
Российской   Федерации:   Совет   Федерации   и   Государственная   Дума   Российской   Федерации.
Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный
Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации.

Цифровое государство. Электронное правительство. Электронный бюджет. Государственные услуги 

151.3.3. Экономика.

Семья   и   домохозяйство.   Экономические   функции   семьи.   Семейное   хозяйство.   Семейный
бюджет   и   рациональное   потребление.   Заработок   и   доход.   Занятость   и   безработица.   Источники
доходов и расходов домохозяйств. Инфляция и ее влияние на экономику семьи. Деньги и их функции.
Наличные и безналичные деньги.  Кредитные и дебетовые карты.  Денежные переводы и платежи.
Семейный бюджет. Профицит и дефицит семейного бюджета. Кредиты и займы. Способы и формы
сбережений. Личный финансовый план. Маркетплейсы.

Труд, профессия, карьера. Рынок труда.

151.3.4. Человек в современном изменяющемся мире.

Россия в XXI веке: Россия - цивилизация. Биполярный и однополярный мир. Глобализация и
многополярный мир.  Справедливый миропорядок.  Россия в  глобальной политике.  Россия  -  страна
возможностей.

Система образования в Российской Федерации. Право человека на образование. Образованность в XXI в. Права 
и обязанности обучающегося. Непрерывное образование и самообразование. Профессии настоящего и 
будущего. Онлайн-образование.

Наука: фундаментальная и прикладная. Роль науки в развитии общества. Передовые рубежи
российской науки в XXI в. Государственная поддержка науки. Наука и бизнес. Новые технологии в
различных отраслях экономики. Возможности самореализации в науке.

Культура:   духовные   и   материальные   ценности.   Культура   и   искусство.   Культурный   человек.
Традиционные ценности российского народа. Влияние духовной культуры на формирование личности.
Современная молодежная культура. Как работает отрасль культуры: театры, библиотеки, музеи, кино.
Пушкинская карта. Самореализация в творчестве и сфере культуры.

Информационное   общество.   Современные   формы   связи   и   коммуникации.   Свобода   слова.
Информационная   безопасность   и   правила   безопасного   поведения   в   Интернете.   Особенности
общения в  реальном и  виртуальном пространстве.  Правда  и  фейк.  Информационные войны.  Как
стать журналистом. Блогерство. Дата-журналистика.
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Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.

 

151.4. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.

151.4.1. Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 
социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 
готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии 
собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе 
развития у обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и опыта 
конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том 
числе в части:

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации
его  прав,  уважение  прав,  свобод  и  законных интересов  других  людей,  активное  участие  в  жизни
семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, неприятие любых
форм   экстремизма,   дискриминации,   понимание   роли   различных   социальных   институтов   в   жизни
человека,  представление  об  основных  правах,   свободах  и  обязанностях   гражданина,  социальных
нормах   и   правилах   межличностных   отношений   в   поликультурном   и   многоконфессиональном
обществе, готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию
и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к
участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней);

2)   патриотического   воспитания:   осознание   российской   гражданской   идентичности   в
поликультурном   и   многоконфессиональном   обществе,   проявление   интереса   к   познанию   родного
языка,   истории,   культуры   Российской   Федерации,   своего   края,   народов   России,   ценностное
отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым
подвигам   и   трудовым   достижениям   народа,   уважение   к   символам   России,   государственным
праздникам,   историческому,   природному   наследию   и   памятникам,   традициям   разных   народов,
проживающих в родной стране;

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях
нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других
людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное
неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального
и общественного пространства;

4)   эстетического   воспитания:   восприимчивость   к   разным   видам   искусства,   традициям   и
творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание
важности   художественной   культуры   как   средства   коммуникации   и   самовыражения,   понимание
ценности   отечественного   и   мирового   искусства,   этнических   культурных   традиций   и   народного
творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 
ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни, 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 
форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 
безопасного поведения в интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая
дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, сформированность навыков рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека;

6)   трудового   воспитания:   установка   на   активное   участие   в   решении   практических   задач   (в
рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и
социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять
такого рода деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в
том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на
протяжении   всей   жизни   для   успешной   профессиональной  деятельности   и   развитие   необходимых
умений   для   этого,   уважение   к   труду  и   результатам   трудовой   деятельности,  осознанный  выбор   и
построение   индивидуальной   траектории   образования   и   жизненных   планов   с   учетом   личных   и
общественных интересов и потребностей;



7) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных
представлений   об   основных   закономерностях   развития   человека,   природы   и   общества,   о
взаимосвязях   человека   с   природной   и   социальной   средой;   овладение   языковой   и   читательской
культурой   как   средством   познания   мира,   овладение   основными   навыками   исследовательской
деятельности,   установка   на   осмысление   опыта,   наблюдений,   поступков   и   стремление
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.

151.4.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды:

освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих
ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в
группах   и   сообществах,   включая   семью,   группы,   сформированные   по   профессиональной
деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту
и знаниям других;

способность действовать в условиях неопределенности,  открытость опыту и знаниям других,
повышать   уровень   своей   компетентности   через   практическую   деятельность,   в   том   числе   умение
учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции
из опыта других;

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе
способность формулировать идеи,  понятия,   гипотезы об объектах и явлениях,  в  том числе ранее
неизвестных,   осознавать   дефицит   собственных   знаний   и   компетентностей,   планировать   свое
развитие;

умение   распознавать   конкретные   примеры   понятия   по   характерным   признакам,   выполнять
операции   в   соответствии   с   определением   и   простейшими   свойствами   понятия,   конкретизировать
понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать
понятиями),  а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого
развития.

151.4.3. В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 
учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

151.4.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как
часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов;

устанавливать  существенный признак   классификации социальных фактов,  основания для их
обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых
фактах, данных и наблюдениях;

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений
по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно выбирать  способ решения учебной задачи  (сравнивать несколько вариантов



решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);

осознавать невозможность контролировать все вокруг.

151.4.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием
ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;

формулировать   гипотезу   об   истинности   собственных   суждений   и   суждений   других,
аргументировать свою позицию, мнение;

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению
особенностей   объекта   изучения,   причинно-следственных   связей   и   зависимостей   объектов   между
собой;

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования;

самостоятельно   формулировать   обобщения   и   выводы   по   результатам   проведенного
наблюдения,  исследования,   владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных  выводов и
обобщений;

прогнозировать   возможное   дальнейшее   развитие   процессов,   событий   и   их   последствия   в
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и
контекстах.

151.4.3.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 
универсальных учебных действий:

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или
данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;

выбирать,   анализировать,   систематизировать   и   интерпретировать   информацию   различных
видов и форм представления;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)
в различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации;

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.

151.4.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных
универсальных учебных действий:

воспринимать   и   формулировать   суждения,   выражать   эмоции   в   соответствии   с   целями   и
условиями общения;

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;

распознавать   невербальные   средства   общения,   понимать   значение   социальных   знаков,



распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;

понимать   намерения   других   людей,   проявлять   уважительное   отношение   к   собеседнику   и   в
корректной форме формулировать свои возражения;

в   ходе   диалога   и   (или)   дискуссии   задавать   вопросы   по   существу   обсуждаемой   темы   и
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие
и сходство позиций;

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;

самостоятельно выбирать формат выступления с  учетом задач презентации и особенностей
аудитории   и   в   соответствии   с   ним   составлять   устные   и   письменные   тексты   с   использованием
иллюстративных материалов.

151.4.3.5.   У   обучающегося   будут   сформированы   умения   самоорганизации   как   части
регулятивных универсальных учебных действий:

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения
в группе);

самостоятельно   составлять   алгоритм   решения   задачи   (или   его   часть),   выбирать   способ
решения   учебной   задачи   с   учетом   имеющихся   ресурсов   и   собственных   возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 
алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;

делать выбор и брать ответственность за решение.

151.4.3.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:

понимать  и   использовать  преимущества   командной  и  индивидуальной  работы  при  решении
конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения   групповых форм взаимодействия
при решении поставленной задачи;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

уметь   обобщать   мнения   нескольких   человек,   проявлять   готовность   руководить,   выполнять
поручения, подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 
всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и иные);

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и
координировать свои действия с другими членами команды;

оценивать   качество   своего   вклада   в   общий   продукт   по   критериям,   самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад
каждого члена команды в достижение результатов,  разделять сферу ответственности и проявлять
готовность к предоставлению отчета перед группой.



151.4.3.7.   У   обучающегося   будут   сформированы   умения   самоконтроля,   эмоционального
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;

давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения;

учитывать контекст и предвидеть трудности,  которые могут возникнуть при решении учебной
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

объяснять   причины   достижения   (недостижения)   результатов   деятельности,   давать   оценку
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей;

оценивать соответствие результата цели и условиям;

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;

выявлять и анализировать причины эмоций;

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого человека;

регулировать способ выражения эмоций;

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;

признавать свое право на ошибку и такое же право другого человека;

принимать себя и других людей, не осуждая;

открытость себе и другим людям.

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

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 
взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института, характерных чертах 
общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая 
правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 
отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 
законодательства); процессах и явлениях в экономической (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 Российской Федерации государственной бюджетной и денежно-кредитной социальной 
политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 
обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том
числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение
Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь,
коллективизм,  историческое  единство  народов   России,   преемственность   истории   нашей   Родины),
государство как социальный институт;

3)   умение   приводить   примеры   (в   том   числе   моделировать   ситуации)   деятельности   людей,
социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах общественной
жизни,   их   структурных   элементов   и   проявлений   основных   функций;   разного   типа   социальных



отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с
правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и
социально-экономического кризиса в государстве;

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

5)   умение   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) 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  общественной  жизни,   гражданина  и   государства;   связи  политических
потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности,
взаимосвязей   явлений,   процессов   социальной   действительности,   в   том   числе   для
аргументированного  объяснения роли информации и информационных технологий в  современном
мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни,  роли непрерывного образования,
опасности   наркомании   и   алкоголизма   для   человека   и   общества;   необходимости   правомерного
налогового   поведения;   противодействия   коррупции;   проведения   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 общественной жизни и личного социального 
опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм свое отношение к 
явлениям, процессам социальной действительности;

9)   умение   решать   в   рамках   изученного   материала   познавательные   и   практические   задачи,
отражающие   выполнение   типичных   для   несовершеннолетнего   социальных   ролей,   типичные
социальные   взаимодействия   в   различных   сферах   общественной   жизни,   в   том   числе   процессы
формирования, накопления и инвестирования сбережений;

10)   овладение   смысловым   чтением   текстов   обществоведческой   тематики,   в   том   числе
извлечений из  Конституции  Российской Федерации и других нормативных правовых актов;  умение
составлять   на   их   основе   план,   преобразовывать   текстовую   информацию   в   модели   (таблицу,
диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;

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 Интернете;

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 
социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 
регулировании поведения человека, личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, 
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;

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

14)   приобретение   опыта   использования   полученных   знаний,   включая   основы   финансовой
грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности,
в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в
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том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей, для
анализа потребления домашнего хозяйства,  составления личного финансового плана,  для выбора
профессии и оценки собственных перспектив 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,  обращения,  доверенности,  личного   финансового
плана, резюме);

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, 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), осознание ценности культуры и традиций народов России.

151.4.5. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты
по обществознанию:

1) осваивать и применять систему знаний о социальных свойствах человека, особенностях его
взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института, характерных
чертах   общества;   содержании   и   значении   социальных   норм,   регулирующих   общественные
отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов
его   семьи   общественные   отношения,   процессах   и   явлениях   в   экономической   (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   Российской
Федерации;   социальной   политики,   политики   в   сфере   культуры   и   образования,   обеспечении
безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;

2) уметь характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита 
человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали 
и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое 
единство народов России, преемственность истории нашей Родины), государство как социальный институт;

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

4) уметь классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 
классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной 
жизни, их существенные 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 общественной жизни, гражданина и государства;

7) уметь использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности,
взаимосвязей   явлений,   процессов   социальной   действительности,   в   том   числе   для
аргументированного  объяснения роли информации и информационных технологий в  современном
мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни,  роли непрерывного образования,
опасности   наркомании   и   алкоголизма   для   человека   и   общества;   необходимости   правомерного
налогового поведения;

8) уметь с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и личного социального 
опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм свое отношение к 



явлениям, процессам социальной действительности;

9)   уметь   решать   в   рамках   изученного   материала   познавательные   и   практические   задачи,
отражающие   выполнение   типичных   для   несовершеннолетнего   социальных   ролей,   типичные
социальные   взаимодействия   в   различных   сферах   общественной   жизни,   в   том   числе   процессы
формирования, накопления и инвестирования сбережений;

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

11) владеть 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
Интернете;

12)   уметь   анализировать,   обобщать,   систематизировать,   конкретизировать   и   критически
оценивать   социальную   информацию,   включая   экономико-статистическую,   из   адаптированных
источников (в  том числе учебных материалов)  и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными
знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом,
используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;

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

14) использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, 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  финансового
плана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере, а также
опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией
общения, особенностями аудитории и регламентом;

15)   самостоятельно   заполнять  форму   (в   том  числе  электронную)  простейших  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 
(гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур), осознавать ценность культуры и традиций народов России.";

 9) сноску 17 к подпункту 150.9.1.2 пункта 150 исключить;

10)   в  подпункте   153.2.9   пункта   153  слово   "рекомедовательный"   заменить   словом
"рекомендательный";

11) в пункте 157:

в  абзаце   семнадцатом   подпункта   157.8.4.2  слово   "технологии"   заменить   словами   "труду
(технологии)";

в  абзаце   шестнадцатом   подпункта   157.8.4.3  слово   "технологии"   заменить   словами   "труду
(технологии)";

в  абзаце двадцать четвертом подпункта 157.8.4.4 слово "технологии" заменить словами "труду
(технологии)";
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в  абзаце   двадцатом   подпункта   157.8.4.5  слово   "технологии"   заменить   словами   "труда
(технологии)";

12) в пункте 158:

в  абзаце   сороковом   подпункта   158.6.3.1  слово   "технологии"   заменить   словами   "труду
(технологии)";

в  абзаце двадцать девятом подпункта 158.6.3.2  слово "технологии" заменить словами "труду
(технологии)";

13) пункт 159 признать утратившим силу;

14) пункт 162 изложить в следующей редакции:

 

"162. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)"

162.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)" (предметная
область "Технология") (далее соответственно - программа по предмету "Труд (технология)") включает
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы.

 

162.2. Пояснительная записка.

162.2.1. Программа по учебному предмету "Труд (технология)" интегрирует знания по разным
учебным   предметам   и   является   одним   из   базовых   для   формирования   у   обучающихся
функциональной   грамотности,   технико-технологического,   проектного,   креативного   и   критического
мышления на основе практико-ориентированного  обучения и  системно-деятельностного  подхода в
реализации содержания, воспитания осознанного отношения к труду, как созидательной деятельности
человека по созданию материальных и духовных ценностей.

Программа  по  учебному предмету   "Труд   (технология)"   знакомит  обучающихся  с  различными
технологиями, в том числе материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными,
социальными.   В   рамках   освоения   программы   по   предмету   "Труд   (технология)"   происходит
приобретение   базовых   навыков   работы   с   современным   технологичным   оборудованием,   освоение
современных   технологий,   знакомство   с   миром   профессий,   самоопределение   и   ориентация
обучающихся в сферах трудовой деятельности.

162.2.2.   Программа   по   учебному   предмету   "Труд   (технология)"   раскрывает   содержание,
адекватно отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной
ориентации   и   самоопределения   личности,   в   том   числе:   компьютерное   черчение,   промышленный
дизайн,   3D-моделирование,   прототипирование,   технологии   цифрового   производства   в   области
обработки   материалов,   аддитивные   технологии,   нанотехнологии,   робототехника   и   системы
автоматического   управления;   технологии   электротехники,   электроники   и   электроэнергетики,
строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов.

162.2.3.   Программа   по   учебному   предмету   "Труд   (технология)"   конкретизирует   содержание,
предметные, метапредметные и личностные результаты.

162.2.4. Стратегическим документом, определяющими направление модернизации содержания
и методов обучения, является ФГОС ООО.

162.2.5.   Основной   целью   освоения   содержания   программы   по   учебному   предмету   "Труд
(технология)"   является   формирование   технологической   грамотности,   глобальных   компетенций,
творческого мышления.

162.2.6. Задачами учебного предмета "Труд (технология)" являются:
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подготовка   личности   к   трудовой,   преобразовательной   деятельности,   в   том   числе   на
мотивационном уровне - формирование потребности и уважительного отношения к труду, социально
ориентированной деятельности;

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области "Технология";

овладение   трудовыми   умениями   и   необходимыми   технологическими   знаниями   по
преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из
экономических,   социальных,   экологических,   эстетических   критериев,   а   также   критериев   личной   и
общественной безопасности;

формирование   у   обучающихся   культуры   проектной   и   исследовательской   деятельности,
готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений;

формирование   у   обучающихся   навыка   использования   в   трудовой   деятельности   цифровых
инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий;

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки
к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных
предпочтений.

162.2.7. Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится
на   неразрывной   взаимосвязи   с   трудовым   процессом,   создает   возможность   применения   научно-
теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в
реальные   трудовые   отношения   в   процессе   созидательной   деятельности,   воспитания   культуры
личности   во   всех   ее   проявлениях   (культуры   труда,   эстетической,   правовой,   экологической,
технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости,
развитии   компетенций,   позволяющих   обучающимся   осваивать   новые   виды   труда   и   сферы
профессиональной деятельности.

162.2.8. Основной методический принцип программы по учебному предмету "Труд (технология)":
освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания -
построения и анализа разнообразных моделей.

162.2.9. Программа по предмету "Труд (технология)" построена по модульному принципу.

Модульная   программа   по   учебному   предмету   "Труд   (технология)"   состоит   из   логически
завершенных   блоков   (модулей)   учебного   материала,   позволяющих   достигнуть   конкретных
образовательных   результатов,   и   предусматривает   разные   образовательные   траектории   ее
реализации.

Модульная программа по учебному предмету "Труд (технология)" включает обязательные для изучения 
инвариантные модули, реализуемые в рамках, отведенных на учебный предмет часов.

В   модульную   программу   по   учебному   предмету   "Труд   (технология)"   могут   быть   включены
вариативные   модули,   разработанные   по   запросу   участников   образовательных   отношений,   в
соответствии   с   этнокультурными   и   региональными   особенностями,   углубленным   изучением
отдельных тем инвариантных модулей.

162.2.10. Инвариантные модули программы по учебному предмету "Труд (технология)":

162.2.10.1. Модуль "Производство и технологии".

Модуль   "Производство   и   технологии"   является   общим   по   отношению   к   другим   модулям.
Основные   технологические   понятия   раскрываются   в   модуле   в   системном   виде,   что   позволяет
осваивать их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей.



Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода
на   когнитивную   область.   Объектом   технологий   становятся   фундаментальные   составляющие
цифрового   социума:   данные,   информация,   знание.   Трансформация   данных   в   информацию   и
информации   в   знание   в   условиях   появления   феномена   "больших   данных"   является   одной   из
значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на уровне основного 
общего образования. Содержание модуля построено на основе последовательного знакомства обучающихся с 
технологическими процессами, техническими системами, материалами, производством и профессиональной 
деятельностью.

162.2.10.2. Модуль "Технологии обработки материалов и пищевых продуктов".

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов по
единой   схеме:   историко-культурное   значение   материала,   экспериментальное   изучение   свойств
материала,   знакомство   с   инструментами,   технологиями   обработки,   организация   рабочего   места,
правила   безопасного   использования   инструментов   и   приспособлений,   экологические   последствия
использования   материалов   и   применения   технологий,   а   также   характеризуются   профессии,
непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и
технологий  предполагается  в  процессе  выполнения  учебного  проекта,  результатом  которого  будет
продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл
по освоению технологии обработки материалов.

162.2.10.3. Модуль "Компьютерная графика. Черчение".

В   рамках   данного   модуля   обучающиеся   знакомятся   с   основными   видами   и   областями
применения   графической   информации,   с   различными   типами   графических   изображений   и   их
элементами, учатся применять чертежные инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном
носителе с соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными графическими
обозначениями   графических   редакторов,   учатся   создавать   с   их   помощью   тексты   и   рисунки,
знакомятся с видами конструкторской документации и графических моделей, овладевают навыками
чтения, выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными способами
подготовки чертежей, эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчетов по чертежам.

Приобретаемые   в   модуле   знания   и   умения   необходимы   для   создания   и   освоения   новых
технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи укрепления кадрового
потенциала российского производства.

Содержание модуля "Компьютерная графика. Черчение" может быть представлено, в том числе, и отдельными 
темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные 
результаты за год обучения.

162.2.10.4. Модуль "Робототехника".

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных технологий. 
Значимость данного модуля заключается в том, что при его освоении формируются навыки работы с 
когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами).

Модуль   "Робототехника"   позволяет   в   процессе   конструирования,   создания   действующих
моделей   роботов   интегрировать   знания   о   технике   и   технических   устройствах,   электронике,
программировании,  фундаментальные  знания,   полученные   в   рамках   учебных  предметов,  а   также
дополнительного образования и самообразования.

162.2.10.5. Модуль "3D-моделирование, прототипирование, макетирование".

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа модульного курса 
технологии: освоение технологии идет неразрывно с освоением методологии познания, основой которого 
является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: 
анализ модели позволяет выделить составляющие ее элементы и открывает возможность использовать 
технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет важную 
роль в формировании знаний и умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов 



(предметов), освоения и создания технологий.

162.2.11. Примеры вариативных модулей программы по учебному предмету "Труд (технология)".

162.2.11.1. Модуль "Автоматизированные системы".

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на производстве и в быту. Акцент 
сделан на изучение принципов управления автоматизированными системами и их практической реализации на
примере простых технических систем. В результате освоения модуля обучающиеся разрабатывают 
индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу автоматизированной системы (например, 
системы управления электродвигателем, освещением в помещении и прочее).

162.2.11.2. Модули "Животноводство" и "Растениеводство".

Модули   знакомят   обучающихся   с   традиционными   и   современными   технологиями   в
сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои биологические
циклы.

162.2.11.3. В программе по учебному предмету "Труд (технология)" осуществляется реализация
межпредметных связей:

с алгеброй и геометрией при изучении модулей "Компьютерная графика. Черчение", "3D-моделирование, 
прототипирование, макетирование", "Технологии обработки материалов и пищевых продуктов";

с химией при освоении разделов,  связанных с технологиями химической промышленности в
инвариантных модулях;

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при освоении
вариативных модулей "Растениеводство" и "Животноводство";

с   физикой   при   освоении   моделей   машин   и   механизмов,   модулей   "Робототехника",   "3D-
моделирование, прототипирование, макетирование", "Технологии обработки материалов и пищевых
продуктов";

с   информатикой   и   информационно-коммуникационными   технологиями   при   освоении   в
инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, хранения, преобразования
и   передачи   информации,   протекающих   в   технических   системах,   использовании   программных
сервисов;

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремесел в
инвариантном модуле "Производство и технологии";

с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле "Производство и технологии".

162.2.11.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения труда (технологии), - 272 часа: в
5 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе - 68 часов (2
часа  в  неделю),  в  8   классе   -   34  часа   (1  час  в  неделю),  в  9   классе   -  34  часа   (1  час  в  неделю).
Дополнительно рекомендуется выделить за счет внеурочной деятельности в 8 классе - 34 часа (1 час
в неделю), в 9 классе - 68 часов (2 часа в неделю).

 

162.3. Содержание обучения.

162.3.1. Инвариантные модули.

162.3.1.1. Модуль "Производство и технологии".

5 Класс.



Технологии  вокруг  нас.  Материальный   мир  и  потребности  человека.  Трудовая  деятельность
человека и создание вещей (изделий).

Материальные технологии. Технологический процесс. Производство и техника. Роль техники в
производственной деятельности человека. Классификация техники.

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма организации деятельности. 
Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная документация.

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимость профессий.

6 Класс.

Модели и моделирование.

Виды машин и механизмов. Кинематические схемы.

Технологические задачи и способы их решения.

Техническое моделирование и конструирование. Конструкторская документация.

Перспективы развития техники и технологий.

Мир профессий. Инженерные профессии.

7 класс.

Создание технологий как основная задача современной науки.

Промышленная эстетика. Дизайн.

Народные ремесла. Народные ремесла и промыслы России.

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки информации.

Управление   технологическими   процессами.   Управление   производством.   Современные   и
перспективные технологии.

Понятие высокотехнологичных отраслей. "Высокие технологии" двойного назначения.

Разработка   и   внедрение   технологий   многократного   использования   материалов,   технологий
безотходного производства.

Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном, их востребованность на рынке труда.

8 класс.

Общие   принципы   управления.   Управление   и   организация.   Управление   современным
производством.

Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на предприятиях. Управление
инновациями.

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы.

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в зависимости от



интересов и способностей человека. Профессиональное самоопределение.

9 класс.

Предпринимательство   и   предприниматель.   Сущность   культуры   предпринимательства.   Виды
предпринимательской деятельности.

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды.

Модель   реализации   бизнес-идеи.   Этапы   разработки   бизнес-проекта:   анализ   выбранного
направления   экономической   деятельности,   создание   логотипа   фирмы,   разработка   бизнес-плана.
Эффективность предпринимательской деятельности.

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов.

Мир профессий. Выбор профессии.

162.3.1.2. Модуль "Компьютерная графика. Черчение".

5 класс.

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах).
Виды и области применения графической информации (графических изображений).

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты.

Типы   графических   изображений   (рисунок,   диаграмма,   графики,   графы,   эскиз,   технический
рисунок, чертеж, схема, карта, пиктограмма и другие).

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, условные
знаки).

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров).

Чтение чертежа.

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда.

6 класс.

Создание проектной документации.

Основы выполнения чертежей с использованием чертежных инструментов и приспособлений.

Стандарты оформления.

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике.

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе.

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе.

Создание печатной продукции в графическом редакторе.

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда.



7 класс.

Понятие   о   конструкторской   документации.   Формы   деталей   и   их   конструктивные   элементы.
Изображение   и   последовательность   выполнения   чертежа.   Единая   система   конструкторской
документации (ЕСКД). Государственный стандарт (ГОСТ).

Общие  сведения  о   сборочных  чертежах.  Оформление   сборочного   чертежа.  Правила   чтения
сборочных чертежей.

Понятие графической модели.

Применение   компьютеров   для   разработки   графической   документации.   Построение
геометрических фигур, чертежей деталей в системе автоматизированного проектирования.

Математические, физические и информационные модели.

Графические модели. Виды графических моделей.

Количественная и качественная оценка модели.

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда.

8 класс.

Применение   программного   обеспечения   для   создания   проектной   документации:   моделей
объектов и их чертежей.

Создание документов, виды документов. Основная надпись.

Геометрические примитивы.

Создание, редактирование и трансформация графических объектов.

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи.

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели.

План создания 3D-модели.

Дерево   модели.   Формообразование   детали.   Способы   редактирования   операции
формообразования и эскиза.

Мир  профессий.   Профессии,   связанные   с   компьютерной   графикой,   их   востребованность   на
рынке труда.

9 класс.

Система автоматизации проектно-конструкторских работ (далее - САПР). Чертежи с использованием САПР для 
подготовки проекта изделия.

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием САПР.

Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический рисунок 
объекта, чертеж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации.

Мир   профессий.   Профессии,   связанные   с   изучаемыми   технологиями,   черчением,



проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда.

162.3.1.3. Модуль "3D-моделирование, прототипирование, макетирование".

7 класс.

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и целям
моделирования.

Понятие   о   макетировании.   Типы   макетов.   Материалы   и   инструменты   для   бумажного
макетирования.   Выполнение   развертки,   сборка   деталей   макета.   Разработка   графической
документации.

Создание объемных моделей с помощью компьютерных программ.

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми трехмерными
моделями и последующей распечатки их разверток.

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их распечатки. Инструменты
для редактирования моделей.

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью.

8 класс.

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей.

Графические  примитивы  в  3D-моделировании.  Куб и  кубоид.  Шар и  многогранник.  Цилиндр,
призма, пирамида.

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание,
пересечение и объединение геометрических тел.

Понятие "прототипирование". Создание цифровой объемной модели.

Инструменты для создания цифровой объемной модели.

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью.

9 класс.

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка.

Понятие "аддитивные технологии".

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры.

Области применения трехмерной печати. Сырье для трехмерной печати.

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. Основные
настройки для выполнения печати на 3D-принтере.

Подготовка к печати. Печать 3D-модели.

Профессии, связанные с 3D-печатью.



Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью.

162.3.1.4. Модуль "Технологии обработки материалов и пищевых продуктов".

5 класс.

Технологии обработки конструкционных материалов.

Проектирование,   моделирование,   конструирование   -   основные   составляющие   технологии.
Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта.

Бумага и ее свойства. Производство бумаги, история и современные технологии.

Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины и
охрана   природы.   Общие   сведения   о   древесине   хвойных   и   лиственных   пород.   Пиломатериалы.
Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной.

Ручной и электрифицированный инструменты для обработки древесины.

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины.

Народные промыслы по обработке древесины.

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины.

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из древесины".

Технологии обработки пищевых продуктов.

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи.

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида.

Значение   выбора   продуктов   для   здоровья   человека.   Пищевая   ценность   разных   продуктов
питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп.

Технологии   приготовления   блюд   из   яиц,   круп,   овощей.   Определение   качества   продуктов,
правила хранения продуктов.

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления для
обработки пищевых продуктов, приготовления блюд.

Правила   этикета   за   столом.   Условия   хранения   продуктов   питания.   Утилизация   бытовых   и
пищевых отходов.

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.

Групповой проект по теме "Питание и здоровье человека".

Технологии обработки текстильных материалов.

Основы   материаловедения.   Текстильные   материалы   (нитки,   ткань),   производство   и
использование человеком. История, культура.

Современные технологии производства тканей с разными свойствами.



Технологии   получения   текстильных   материалов   из   натуральных   волокон   растительного,
животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей.

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов.

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового изделия.

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы.

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые).

Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством.

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из текстильных материалов".

Чертеж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, прихватка,
лоскутное шитье).

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия.

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.

6 класс.

Технологии обработки конструкционных материалов.

Получение   и   использование   металлов   человеком.   Рациональное   использование,   сбор   и
переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл
и проволока.

Народные промыслы по обработке металла.

Способы обработки тонколистового металла.

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового металла.

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла.

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой металлов.

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из металла".

Выполнение проектного изделия по технологической карте.

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия.

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла.

Технологии обработки пищевых продуктов.

Молоко  и  молочные продукты в  питании.  Пищевая ценность  молока  и  молочных продуктов.
Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов.

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов.



Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (пресное тесто (для вареников или
пельменей), песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто).

Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым производством.

Групповой проект по теме "Технологии обработки пищевых продуктов".

Технологии обработки текстильных материалов.

Современные текстильные материалы, получение и свойства.

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учетом эксплуатации изделия.

Одежда, виды одежды. Мода и стиль.

Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды.

Индивидуальный творческий (учебный) проект "Изделие из текстильных материалов".

Чертеж выкроек  проектного  швейного  изделия  (например,  укладка  для  инструментов,  сумка,
рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики).

Выполнение   технологических   операций   по   раскрою   и   пошиву   проектного   изделия,   отделке
изделия.

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.

7 класс.

Технологии обработки конструкционных материалов.

Обработка   древесины.   Технологии   механической   обработки   конструкционных   материалов.
Технологии отделки изделий из древесины.

Обработка   металлов.   Технологии   обработки   металлов.   Конструкционная   сталь.   Токарно-
винторезный   станок.   Изделия   из   металлопроката.   Резьба   и   резьбовые   соединения.   Нарезание
резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей.

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и использование.

Индивидуальный   творческий   (учебный)   проект   "Изделие   из   конструкционных   и   поделочных
материалов".

Технологии обработки пищевых продуктов.

Рыба,   морепродукты   в   питании   человека.   Пищевая   ценность   рыбы   и   морепродуктов.   Виды
промысловых   рыб.   Охлажденная,   мороженая   рыба.   Механическая   обработка   рыбы.   Показатели
свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству
рыбных блюд. Рыбные консервы.

Мясо   животных,   мясо   птицы   в   питании   человека.   Пищевая   ценность   мяса.   Механическая
обработка   мяса   животных   (говядина,   свинина,   баранина),   обработка   мяса   птицы.   Показатели
свежести мяса. Виды тепловой обработки мяса.

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы.



Групповой проект по теме "Технологии обработки пищевых продуктов".

Мир профессий. Профессии, связанные с общественным питанием.

Технологии обработки текстильных материалов.

Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда.

Чертеж выкроек швейного изделия.

Моделирование поясной и плечевой одежды.

Выполнение   технологических   операций   по   раскрою  и  пошиву  изделия,   отделке  изделия   (по
выбору обучающихся).

Оценка качества изготовления швейного изделия.

Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды.

162.3.1.5. Модуль "Робототехника".

5 класс.

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота.

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение.

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции.

Робототехнический конструктор и комплектующие.

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме.

Базовые принципы программирования.

Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем.

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью.

6 класс.

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических устройств.

Транспортные роботы. Назначение, особенности.

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками.

Сборка мобильного робота.

Принципы программирования мобильных роботов.

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и команды
программирования роботов.



Мир профессий. Профессии в области робототехники.

Учебный проект по робототехнике.

7 класс.

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование.

Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение.

Программирование   контроллера,   в   среде   конкретного   языка   программирования,   основные
инструменты и команды программирования роботов.

Реализация   алгоритмов   управления   отдельными   компонентами   и   роботизированными
системами.

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота.

Мир профессий. Профессии в области робототехники.

Учебный проект по робототехнике.

8 класс.

История   развития   беспилотного   авиастроения,   применение   беспилотных   летательных
аппаратов.

Классификация беспилотных летательных аппаратов.

Конструкция беспилотных летательных аппаратов.

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора.

Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полета.

Органы управления. Управление беспилотными летательными аппаратами.

Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета беспилотных летательных
аппаратов.

Мир профессий. Профессии в области робототехники.

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор).

9 класс.

Робототехнические и автоматизированные системы.

Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей.

Потребительский интернет вещей.

Искусственный   интеллект   в   управлении   автоматизированными   и   роботизированными
системами. Технология машинного зрения. Нейротехнологии и нейроинтерфейсы.



Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных систем.

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные летательные
аппараты).

Управление роботами с использованием телеметрических систем.

Мир профессий. Профессии в области робототехники.

Индивидуальный проект по робототехнике.

162.3.2. Вариативные модули.

162.3.2.1. Модуль "Автоматизированные системы".

8 - 9 классы.

Введение в автоматизированные системы.

Определение   автоматизации,   общие   принципы   управления   технологическим   процессом.
Автоматизированные системы, используемые на промышленных предприятиях региона.

Управляющие   и   управляемые   системы.   Понятие   обратной   связи,   ошибка   регулирования,
корректирующие устройства.

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.

Элементная база автоматизированных систем.

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических цепей, соединение 
проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и оборудование щитов, элементы 
управления и сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и кабели. Разработка 
стенда программирования модели автоматизированной системы.

Управление техническими системами.

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в управлении
и   автоматизации   процессов.   Графический   язык   программирования,   библиотеки   блоков.   Создание
простых алгоритмов и программ для управления технологическим процессом. Создание алгоритма
пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях.

162.3.2.2. Модуль "Животноводство".

7 - 8 классы.

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных.

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные.

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход.

Разведение животных. Породы животных, их создание.

Лечение животных. Понятие о ветеринарии.



Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион.

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы.

Производство животноводческих продуктов.

Животноводческие   предприятия.   Оборудование   и   микроклимат   животноводческих   и
птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение животноводческой
продукции.

Использование цифровых технологий в животноводстве.

Цифровая ферма:

автоматическое кормление животных;

автоматическая дойка;

уборка помещения и другое.

Цифровая "умная" ферма - перспективное направление роботизации в животноводстве.

Профессии, связанные с деятельностью животновода.

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм
и другие профессии.  Использование  информационных цифровых технологий в профессиональной
деятельности.

162.3.3. Модуль "Растениеводство".

7 - 8 классы.

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур.

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая
ценность человечества. История земледелия.

Почвы, виды почв. Плодородие почв.

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника.

Культурные растения и их классификация.

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация.

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор и
заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности.

Сохранение природной среды.



Сельскохозяйственное производство.

Особенности   сельскохозяйственного   производства:   сезонность,   природно-климатические
условия,   слабая   прогнозируемость   показателей.   Агропромышленные   комплексы.   Компьютерное
оснащение сельскохозяйственной техники.

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства:

анализаторы почвы с использованием спутниковой системы навигации;

автоматизация тепличного хозяйства;

применение роботов-манипуляторов для уборки урожая;

внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков;

определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков;

использование беспилотных летательных аппаратов и другое.

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты.

Сельскохозяйственные профессии.

Профессии   в   сельском   хозяйстве:   агроном,   агрохимик,   агроинженер,   тракторист-машинист
сельскохозяйственного   производства   и   другие   профессии.   Особенности   профессиональной
деятельности   в   сельском   хозяйстве.   Использование   цифровых   технологий   в   профессиональной
деятельности.

 

162.4. Планируемые результаты освоения программы по предмету "Труд (технология)" на уровне
основного общего образования.

162.4.1. Изучение содержания программы по учебному предмету "Труд (технология)" на уровне основного 
общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения содержания учебного предмета.

162.4.2. В результате изучения программы по учебному предмету "Труд (технология)" на уровне
основного   общего   образования   у   обучающегося   будут   сформированы   следующие   личностные
результаты в части:

1) патриотического воспитания:

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии;

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и ученых;

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:

готовность к  активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем,
связанных  с   современными  технологиями,  в  особенности   технологиями четвертой  промышленной
революции;

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией
технологий;



освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

3) эстетического воспитания:

восприятие эстетических качеств предметов труда;

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов;

понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  народных   традиций  и  народного
творчества в декоративно-прикладном искусстве;

осознание   роли   художественной   культуры   как   средства   коммуникации   и   самовыражения   в
современном обществе;

4) ценности научного познания и практической деятельности:

осознание ценности науки как фундамента технологий;

развитие   интереса   к   исследовательской   деятельности,   реализации   на   практике   достижений
науки;

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности
правил безопасной работы с инструментами;

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз;

6) трудового воспитания:

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей);

ориентация  на трудовую деятельность,  получение профессии,  личностное самовыражение в
продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе;

готовность  к  активному участию в  решении возникающих практических  трудовых дел,   задач
технологической   и   социальной   направленности,   способность   инициировать,   планировать   и
самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

умение ориентироваться в мире современных профессий;

умение   осознанно   выбирать   индивидуальную   траекторию   развития   с   учетом   личных   и
общественных интересов, потребностей;

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;

7) экологического воспитания:

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения
баланса между природой и техносферой;

осознание пределов преобразовательной деятельности человека.

162.4.3. В результате изучения программы по учебному предмету "Труд (технология)" на уровне
основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные



учебные   действия,   регулятивные   универсальные   учебные   действия,   коммуникативные
универсальные учебные действия.

162.4.4.  У  обучающегося  будут  сформированы следующие базовые логические действия  как
часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях,
относящихся к внешнему миру;

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также
процессов, происходящих в техносфере;

самостоятельно   выбирать   способ   решения   поставленной   задачи,   используя   для   этого
необходимые материалы, инструменты и технологии.

162.4.5.  У  обучающегося  будут   сформированы следующие базовые проектные  действия  как
часть познавательных универсальных учебных действий:

выявлять проблемы, связанные с ними цели и задачи деятельности;

осуществлять планирование проектной деятельности;

разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме "продукта";

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, взаимооценку.

162.4.6. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия
как часть познавательных универсальных учебных действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;

формировать   запросы   к   информационной   системе   с   целью   получения   необходимой
информации;

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;

опытным путем изучать свойства различных материалов;

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать
погрешность   измерения,   уметь   осуществлять   арифметические   действия   с   приближенными
величинами;

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

уметь   оценивать   правильность   выполнения   учебной   задачи,   собственные   возможности   ее
решения;

прогнозировать   поведение   технической   системы,   в   том   числе   с   учетом   синергетических



эффектов.

162.4.7. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 
универсальных учебных действий:

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;

понимать различие между данными, информацией и знаниями;

владеть начальными навыками работы с "большими данными";

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.

162.4.8. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных
универсальных учебных действий:

уметь   самостоятельно   определять   цели   и   планировать   пути   их   достижения,   в   том   числе
альтернативные,   осознанно   выбирать   наиболее   эффективные   способы   решения   учебных   и
познавательных задач;

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности   в   процессе   достижения   результата,   определять   способы   действий   в   рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

делать выбор и брать ответственность за решение.

162.4.9.   У   обучающегося   будут   сформированы   умения   самоконтроля   (рефлексии)   как   часть
регулятивных универсальных учебных действий:

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности;

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта;

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель
и процесс ее достижения.

162.4.10. У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других людей как часть
регулятивных универсальных учебных действий:

признавать свое право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же
право другого человека на подобные ошибки.

162.4.11.  У обучающегося будут сформированы умения общения как  часть коммуникативных
универсальных учебных действий:

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта;

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности;

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;

в ходе общения с представителями других культур, в частности, в социальных сетях.

162.4.12.   У   обучающегося   будут   сформированы   умения  совместной   деятельности   как  часть



коммуникативных универсальных учебных действий:

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта;

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия
успешной проектной деятельности;

уметь   адекватно   интерпретировать   высказывания   собеседника   -   участника   совместной
деятельности;

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;

уметь распознавать некорректную аргументацию.

 

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

162.5.1. Для всех модулей обязательные предметные результаты:

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемым предметом;

соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных инструментов и
оборудования;

грамотно   и   осознанно   выполнять   технологические   операции   в   соответствии   с   изучаемой
технологией.

162.5.2. 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 проекты;

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 производства;

характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретательской 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 экологических последствий;

выявлять экологические проблемы;

характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна.

К концу обучения в 8 классе:

называть основные принципы управления производственным и технологическим процессами;

анализировать возможности и сферу применения современных технологий;

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 деятельности, решения творческих
задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность
на рынке труда.

К концу обучения в 9 классе:

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности;

создавать модели экономической деятельности;

разрабатывать бизнес-проект;

оценивать эффективность предпринимательской деятельности;

планировать свое профессиональное образование и профессиональную карьеру.

162.5.3.   Предметные   результаты   освоения   содержания   модуля   "Компьютерная   графика.
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 другие);

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

называть и применять чертежные инструменты;



читать и выполнять чертежи на листе A4 (рамка, основная надпись, масштаб, 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   использованием   чертежных
инструментов;

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора;

понимать  смысл  условных   графических  обозначений,   создавать  с  их  помощью  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 технических рисунков деталей;

владеть   автоматизированными   способами   вычерчивания   чертежей,   эскизов   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:

использовать программное обеспечение для создания проектной документации;

создавать различные виды документов;

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов;

выполнять   эскизы,   схемы,   чертежи   с   использованием   чертежных   инструментов   и
приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения;

создавать и редактировать сложные 3D-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   инструментов   и
приспособлений и (или) в САПР;

создавать 3D-модели в САПР;

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием САПР;

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность
на рынке труда.

162.5.4.   Предметные   результаты   освоения   содержания   модуля   "3D-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 программного 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   3D-моделей,   проводить   их
испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания;

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение;

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования;

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели;

изготавливать   прототипы   с   использованием   технологического   оборудования   (3D-принтер,
лазерный гравер и другие);

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;

презентовать изделие;

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их
востребованность на рынке труда.

К концу обучения в 9 классе:



использовать   редактор   компьютерного   трехмерного   проектирования   для   создания   моделей
сложных объектов;

изготавливать   прототипы   с   использованием   технологического   оборудования   (3D-принтер,
лазерный гравер и другие);

называть и выполнять этапы аддитивного производства;

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;

называть области применения 3D-моделирования;

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их
востребованность на рынке труда.

162.5.5.   Предметные   результаты   освоения   содержания   модуля   "Технологии   обработки
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   потребность   в   изготовлении   продукта   на   основе
анализа   информационных   источников   различных   видов   и   реализовывать   ее   в   проектной
деятельности;

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

называть и характеризовать виды бумаги, ее свойства, способы ее получения и применения;

называть народные промыслы по обработке древесины;

характеризовать свойства конструкционных материалов;

выбирать материалы для изготовления изделий с учетом их свойств, технологий обработки, инструментов и 
приспособлений;

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов;

выполнять   простые   ручные   операции   (разметка,   распиливание,   строгание,   сверление)   по
обработке изделий из древесины с учетом ее свойств, применять в работе столярные инструменты и
приспособления;

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев;

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей;

приводить  примеры обработки  пищевых продуктов,  позволяющие максимально  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 швейных работ;

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ;

подготавливать   швейную   машину   к   работе   с   учетом   правил   ее   безопасной   эксплуатации,
выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки);

выполнять   последовательность   изготовления   швейных   изделий,   осуществлять   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 сплавов;

классифицировать   и   характеризовать   инструменты,   приспособления   и   технологическое
оборудование;

использовать   инструменты,   приспособления  и   технологическое   оборудование  при  обработке
тонколистового металла, проволоки;

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений,
технологического оборудования;

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом;

знать пищевую ценность молока и молочных продуктов;

определять качество молочных продуктов, знать правила хранения продуктов;

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 изготовления проектных изделий;

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 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;

применять технологии механической обработки конструкционных материалов;

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и
устранять допущенные дефекты;

выполнять художественное оформление изделий;

называть   современные   материалы,   анализировать   их   свойства,   возможность   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 качество;

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 технологиями, их востребованность
на рынке труда.

162.5.6. 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 конструктора;

характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических системах;

получить   опыт   моделирования   машин   и   механизмов   с   помощью   робототехнического
конструктора;

применять   навыки   моделирования   машин   и   механизмов   с   помощью   робототехнического
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 конструкцию;

программировать мобильного робота;

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 функции;

характеризовать беспилотные автоматизированные системы;

знать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции;

использовать  датчики и программировать действие учебного робота в зависимости от  задач
проекта;

осуществлять   робототехнические   проекты,   совершенствовать   конструкцию,   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 летательных аппаратов;

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынке
труда.

К концу обучения в 9 классе:

характеризовать автоматизированные и роботизированные системы;

характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и роботизированными 
системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное зрение, телеметрия и другие), называть 
области их применения;

характеризовать   принципы   работы   системы   интернет   вещей;   сферы   применения   системы
интернет вещей в промышленности и быту;

анализировать перспективы развития беспилотной робототехники;

конструировать   и   моделировать   автоматизированные   и   робототехнические   системы   с
использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими системами;

использовать языки программирования для управления роботами;

осуществлять управление групповым взаимодействием роботов;

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов;

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты;

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынке
труда.

162.5.7.   Предметные   результаты   освоения   содержания   вариативного   модуля
"Автоматизированные 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 обратной связи;

осуществлять управление учебными техническими системами;

конструировать автоматизированные системы;

знать   основные   электрические   устройства   и   их   функции   для   создания   автоматизированных
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   системами,   их
востребованность на региональном рынке труда.

162.5.8. 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 животноводства 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 животноводства;

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства;

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона;

характеризовать   мир   профессий,   связанных   с   животноводством,   их   востребованность   на
региональном рынке труда.

162.5.9. Предметные результаты освоения содержания модуля "Растениеводство".

К концу обучения в 7 - 8 классах:

характеризовать основные направления растениеводства;



описывать   полный   технологический   цикл   получения   наиболее   распространенной
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 дикорастущих 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   сервисов   в   технологии
растениеводства;

характеризовать   мир   профессий,   связанных   с   растениеводством,   их   востребованность   на
региональном рынке труда.";

 

15) в пункте 163:

подпункт 163.10.3 изложить в следующей редакции:

"163.10.3. Модуль "Дзюдо".

163.10.3.1. Пояснительная записка модуля "Дзюдо".

Модуль "Дзюдо" (далее - модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне основного общего образования
разработан   с   целью   оказания   методической   помощи   учителю   физической   культуры   в   создании
рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с учетом современных тенденций в
системе   образования   и   использования   спортивно-ориентированных   форм,   средств   и   методов
обучения по различным видам спорта.

Дзюдо включает многообразие двигательных действий с использованием в учебном процессе
всего   арсенала   физических   упражнений   различной   направленности.   Занятия   дзюдо   учат
самоконтролю   и   дисциплине,   взаимопониманию   и   взаимодействию,   ответственности,   достижению
целей и взаимовыручке, развивают коммуникативные навыки и умение владеть собой в стрессовых
ситуациях, а также содействуют духовному развитию.

К   современным   спортивным   дисциплинам   дзюдо   относятся   включенные   во   Всероссийский
реестр   видов   спорта:   весовые   категории   (с   номером-кодом,   обозначающим   пол   и   возрастную
категорию занимающихся), КАТА, КАТА-группа.

163.10.3.2. Целью изучения модуля по дзюдо является формирование у обучающихся навыков
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и
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укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия
физической культурой и спортом с использованием средств дзюдо.

163.10.3.3. Задачами изучения модуля по дзюдо являются:

всестороннее   гармоничное   развитие   обучающихся,   увеличение   объема   их   двигательной
активности;

укрепление   физического,   психологического   и   социального   здоровья   обучающихся,   развитие
основных   физических   качеств   и   повышение   функциональных   возможностей   их   организма,
обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по дзюдо;

формирование общих представлений о дзюдо, его истории развития, возможностях и значении в
процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;

формирование   культуры   движений,   обогащение   двигательного   опыта   физическими
упражнениями,   имеющими   общеразвивающую   и   корригирующую   направленность,   техническими   и
тактическими действиями дзюдо;

формирование   общей   культуры   развития   личности   обучающегося   средствами   дзюдо,   в   том
числе для самореализации и самоопределения;

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 
образовательной и соревновательной деятельности;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному
предмету   "Физическая   культура",   удовлетворение   индивидуальных   потребностей   обучающихся   в
занятиях физической культурой и спортом средствами дзюдо;

популяризация   дзюдо   среди   подрастающего   поколения,   привлечение   обучающихся,
проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям дзюдо, в школьные спортивные клубы,
секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.

163.10.3.4. Место и роль модуля по дзюдо.

Модуль   по   дзюдо   доступен   для   освоения   всем   обучающимся,   независимо   от   уровня   их
физического   развития   и   гендерных   особенностей   и   расширяет   спектр   физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика   модуля   по   дзюдо   сочетается   практически   со   всеми   базовыми   видами   спорта,
входящими в изучение физической культуры в общеобразовательной организации (легкая атлетика,
гимнастика,   спортивные   игры)   и   разделами   "Знания   о   физической   культуре",   "Способы
самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование".

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении образовательных программ в
рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных
клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.

163.10.3.5. Модуль по дзюдо может быть реализован в следующих вариантах:

при   самостоятельном   планировании   учителем   физической   культуры   процесса   освоения
обучающимися   учебного   материала   по   дзюдо   с   выбором   различных   элементов   дзюдо,   с   учетом
возраста   и   физической   подготовленности   обучающихся   (с   соответствующей   дозировкой   и
интенсивностью);



в   виде   целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого   за   счет   части   учебного
плана,   формируемой   участниками   образовательных   отношений   из   перечня,   предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних   обучающихся,   в   том   числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов   обучающихся   (при   организации   и
проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в
5 - 9 классах - по 34 часа);

в   виде   дополнительных   часов,   выделяемых   на   спортивно-оздоровительную   работу   с
обучающимися   в   рамках   внеурочной   деятельности   и   (или)   за   счет   посещения   обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объем в 5 - 9 классах - по 34 часа).

163.10.3.6. Содержание модуля по дзюдо.

1) Знания о дзюдо.

История развития дзюдо в России. Первые центры дзюдо во Владивостоке, Москве, Ленинграде.

Общественные   организации,   осуществляющие   развитие   дзюдо   в   мире   (Международная
федерация дзюдо, континентальные организации, национальные федерации).

Развитие дзюдо в регионах России. Спортивные клубы дзюдо, выступающие на международном
уровне.

Национальные школы дзюдо Советского Союза. Региональные школы дзюдо России.

Известные спортсмены-дзюдоисты и тренеры. Достижения отечественных дзюдоистов на мировом уровне.

Развитие системы клубного дзюдо в России. Региональные и муниципальные клубы дзюдо.

Основы правил соревнований по дзюдо. Весовые категории участников соревнований.

Положение   о   порядке   аттестационной   деятельности   по   присвоению   квалификационных
степеней КЮ и ДАН в дзюдо.

Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК) по виду спорта дзюдо.

Терминология дзюдо.

Классификация технических действий дзюдо в стойке и в партере.

Правила подбора физических упражнений для развития силовых, координационных, скоростных
способностей, выносливости, гибкости дзюдоистов.

Правила отработки бросков с партнером.

2) Способы самостоятельной деятельности.

Правила   безопасного,   правомерного   поведения   во   время   соревнований   по   дзюдо   (зритель,
болельщик).

Самоконтроль   в   процессе   занятий   с   элементами   дзюдо   в   учебной,   соревновательной
деятельности.

Внешние признаки утомления. Восстановление организма после физической нагрузки.



Рациональное   питание   при   систематических   занятиях   физическими   упражнениями   с
элементами дзюдо.

Требования к спортивной одежде и обуви для занятий дзюдо.

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.

Оценка уровня физической подготовленности в дзюдо.

Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств.

3) Физическое совершенствование.

Физкультурно-оздоровительная деятельность с элементами дзюдо.

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкость, гибкость, сила, быстрота,
выносливость).

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки дзюдоистов.

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием элементов дзюдо.

Разминка и ее роль на уроке физической культуры.

Специально-подготовительные упражнения дзюдо.

5 класс.

Совершенствование техники ранее изученных упражнений.

Специально-подготовительные упражнения. Упражнения на гибкость. Упражнения на ловкость. Упражнения на 
силу. Упражнения на быстроту. Упражнения на выносливость.

Ходьба, бег, прыжки: приставной шаг (в паре, зигзагом, елочкой) лицом и спиной вперед, бег со
сменой направления и скорости, с высокого старта, челночный бег 3 x 10 м, эстафеты с этапом до 10
м, эстафеты из различных исходных положений. Бег 10 м, 20 м, 30 м; прыжки в длину с места. Прыжки
со скакалкой. Чередование прыжков в длину в полную силу и в полсилы (с открытыми и закрытыми
глазами, на точность приземления), с поворотом в разные стороны.

Базовые элементы в партере: перекаты и выседы, варианты упражнения "креветка" (прямая,
обратная,  боковая),  упражнение упор головой в татами,  борцовский "мост"  из положения лежа на
спине, с выходами на правое или левое плечо и выходами на живот.

Перевороты партнера в положении лежа: перевороты партнера, стоящего в упоре на кистях и
коленях   (захватом двух рук,  руки и отворота дзюдоги,  рычагом),  лежащего на животе (с  захватом
штанин, с захватом руки и пояса и другое).

6 класс.

Совершенствование техники ранее изученных упражнений.

Перемещения   с   партнером   в   различных   направлениях   (вперед,   назад,   вправо,   влево,   по
диагонали,  по  кругу)  и  выбор  удобного  момента  проведения  броска.  Положения односторонней  и
разносторонней стоек партнеров и особенности взаимодействия в этих ситуациях.



Стандартные положения в партере:  Тори в  стойке  Укэ  на  коленях;  Укэ  в  упоре на кистях  и
коленях - Тори сбоку на коленях; Укэ на спине - Тори между ног; Тори на спине - Укэ между ногами.

Имитационные упражнения: имитация бросков с партнером, без партнера.

7 класс.

Совершенствование техники ранее изученных упражнений.

Имитация бросков:

учикоми на месте (скорость - средняя, максимальная);

учикоми с хикидаши (вытягивание партнера с заданным сопротивлением);

учикоми в движении (на партнера, от партнера, в сторону).

Специально-подготовительные упражнения: имитация бросков с амортизатором.

8 класс.

Совершенствование техники ранее изученных упражнений.

Учикоми:

учикоми в движении (заведением по кругу в правую и левую сторону);

учикоми с подбивом партнера;

учикоми в движении (комбинации приемов);

учикоми с амортизатором.

9 класс.

Совершенствование техники ранее изученных упражнений.

Учикоми: учикоми в нэ-вадза (переходы к кансэцу вадза из стандартных положений - Укэ лежа
на животе, Укэ в упоре на кистях и коленях, Укэ на спине - Тори между ног, Тори сверху - Укэ снизу
захватив ногу Тори ногами, Укэ на боку - Тори контролирует руку Укэ и другие).

Основы техники дзюдо.

5 класс.

Совершенствование техники ранее изученных упражнений.

Этикет   дзюдо   при   демонстрации   технических   действий:   правильность   завязывания   пояса,
правильность заправления дзюдоги, приведение дзюдоги в порядок после выполненной техники.

Выведение из равновесия: вперед-вправо, вперед-влево, назад-вправо, назад-влево на месте, в
движении.

Самостраховка с усложнением условий выполнения (через партнера, с разбега, с прыжком), на



скорость.

Сковывающие действия: круговой комплекс удержаний (ХОН-КЭСА-ГАТАМЭ - удержание сбоку -
УШИРО-КЭСА-ГАТАМЭ   -   обратное   удержание   сбоку   -   ЕКО-ШИХО-ГАТАМЭ   удержание   поперек   с
захватом   руки   и   ноги   -   ТАТЭ-ШИХО-ГАТАМЭ   -   удержание   верхом   -   КАТА-ГАТАМЭ   -   удержания   с
фиксацией плеча головой - ХОН-КЭСА-ГАТАМЭ - удержание сбоку).

Техника в стойке:  КОСОТО-ГАРИ -  задняя подсечка;  КОШИ-ГУРУМА -  бросок  через  бедро  с
захватом шеи; САСАЭ-ЦУРИКОМИ-АШИ - передняя подсечка под выставленную ногу.

6 класс.

Совершенствование техники ранее изученных упражнений.

Болевые приемы: УДЭ-ХИШИГИ-ДЗУДЖИ-ГАТАМЭ - рычаг локтя захватом руки между ног; УДЭ-
ГАТАМЭ - рычаг локтя с захватом руки головой и плечом.

Освобождение от болевых приемов: способы ухода через полумост.

Техника в стойке:  КО-СОТО-ГАКЭ -  зацеп снаружи голенью; ХАРАИ-ГОШИ - подхват под две
ноги; ТАНИ-ОТОШИ - задняя подножка на пятке (седом).

7 класс.

Совершенствование техники ранее изученных упражнений.

Сковывающие действия: составление комбинаций из ранее изученных удержаний.

Освобождение от сковывающих действий: повторение ранее изученных способов.

Комбинации в стойке: подсечка в колено (ХИЗА-ГУРУМА) - бросок отхватом (О-СОТО-ГАРИ); О-
УЧИ-ГАРИ - зацеп изнутри разноименной ногой - ТАНИ-ОТОШИ - задняя подножка на пятке (седом);
ДЭАШИ-БАРАИ - боковая подсечка под выставленную ногу - О-ГОШИ - бросок через бедро с захватом
спины.

Самостоятельное составление комбинаций из изученных бросков.

Техника в стойке: составление комбинаций из ранее изученных приемов.

Связки стойка-партер: О-ГОШИ - бросок через бедро с захватом спины - ХОН-КЭСА-ГАТАМЭ - удержание сбоку; 
О-УЧИ-ГАРИ - зацеп изнутри разноименной ногой - ТАТЭ-ШИХО-ГАТАМЭ - удержание верхом.

8 класс.

Совершенствование техники ранее изученных упражнений.

Сковывающие   действия:   повторение   ранее   изученных   удержаний   в   усложненных   условиях
(дефицит времени, партнер в защитном положении).

Освобождение от сковывающих действий: повторение ранее изученных способов.

Комбинации  в  стойке  из  изученных  элементов:  КО-УЧИ-ГАРИ  -   подсечка  изнутри   -  ИППОН-
СЭОЙ-НАГЭ - бросок через спину с захватом руки под плечо; ТАИ-ОТОШИ - передняя подножка - О-
УЧИ-ГАРИ - зацеп изнутри разноименной ногой; О-УЧИ-ГАРИ - зацеп изнутри разноименной ногой - О-
СОТО-ГАРИ - бросок отхватом. Самостоятельное составление комбинаций из изученных элементов.



Техника в стойке: повторение ранее изученных приемов.

Связки   стойка-партер:   КО-УЧИ-ГАРИ   -   подсечка   изнутри   -   ХОН-КЭСА-ГАТАМЭ   -   удержание
сбоку; О-СОТО-ГАРИ - бросок отхватом - КАТА-ГАТАМЭ - удержания с фиксацией плеча головой.

9 класс.

Совершенствование техники ранее изученных упражнений.

Повторение ранее изученных удержаний, болевых приемов.

Освобождение от сковывающих действий: повторение ранее изученных способов.

Комбинации в стойке из изученных элементов: О-УЧИ-ГАРИ - зацеп изнутри разноименной ногой
- ХАРАИ-ГОШИ - подхват под две ноги; ХАРАИ-ГОШИ - подхват под две ноги - КО-СОТО-ГАКЭ - зацеп
снаружи голенью; О-СОТО-ГАРИ - бросок отхватом - САСАЭ-ЦУРИКОМИ-АШИ - передняя подсечка
под выставленную ногу.

Техника в стойке: повторение ранее изученных приемов, составление комбинаций из известных
бросков.

Связки стойка-партер: ХАРАИ-ГОШИ - подхват под две ноги - УШИРО-КЭСА-ГАТАМЭ - обратное
удержание  сбоку;   САСАЭ-ЦУРИКОМИ-АШИ   -  передняя  подсечка  под   выставленную ногу   -   КАМИ-
ШИХО-ГАТАМЭ - удержание со стороны головы.

Основы тактики.

5 класс.

Взаимодействие с партнером:

чувство дистанции в захвате и без него (близкая,  дальняя),  чувство "края и центра татами",
способы передвижений и поворотов в пределах татами;

виды  усилий   при   взаимодействии   дзюдоистов   в   стойке   (тяги   и   толчки),   принцип   "действия-
противодействия",   способы   вызова   ответной   реакции   партнера   в   статических   и   динамических
ситуациях.

Противоборство в партере: из стандартных исходных положений (стоя на одном колене, стоя на
двух  коленях,  Укэ  в  упоре на кистях и  коленях  или лежа на животе);  из  исходных положений  по
заданию   (сидя   спиной   друг   к   другу,   лежа   на   спине,   лежа   на   животе);   на   выполнение   заданного
удержания.

Отработка техники с тактическими задачами в стойке:

отработка бросков с заданными реакциями партнера (толкание или тяга);

отработка бросков по заданию (по названию приема, по сигналу и другие);

обоюдное выполнение бросков на месте, в движении с односторонним сопротивлением.

6 класс.

Совершенствование ранее изученных упражнений.



Взаимодействие с партнером:

взаимодействие  с  партнером  в  партере   (базовые  положения  для  перехода  в  борьбу  лежа),
понимание   положения   тела   партнера   и   его   реакций   для   переворотов   с   наименьшими   усилиями,
понимание  правильного  положения  своего   тела  при  удержании  для  максимального   контроля  Укэ;
использование ситуаций для переходов от борьбы стоя к борьбе лежа (Укэ оказывается в положении
на одном или двух коленях).

Противоборство в партере:

из стандартных исходных положений;

из исходных положений по заданию (сидя спиной друг к другу, лежа на спине, лежа на животе);
на  выполнение   конкретного   удержания;   уходы   от   удержаний;   защиты   от   удержаний;   поединки   со
сменой партнеров по упрощенным правилам.

Противоборство в стойке по упрощенным правилам:

с односторонним сопротивлением;

с обоюдным сопротивлением;

с выполнением конкретного броска;

с использованием края татами;

с продолжением атаки в партере.

7 класс.

Совершенствование ранее изученных упражнений.

Тактика  взятия  захватов  и подготовки атакующих действий.  Навязывание захвата сопернику,
тактика   использования   сковывания   и   опережения   в   захвате.   Способы   освобождения   от   захватов
партнера (соперника). Комбинирование взятия или освобождения от захвата и технических действий в
стойке.

Тактика использования захвата - атакующий захват, блокирующий захват.

Тактика участия в соревнованиях. Планирование соревновательного дня (режим отдыха, режим
питания, питьевой режим). Анализ проведенного соревновательного поединка.

Тактика   ведения   поединка.   Атакующая   тактика:   тактическая   задача   -   реализация   активных
действий   в   захвате   при   выполнении   бросков;   в   комбинациях   бросков.   Контратакующая   тактика:
тактическая задача - противоборство на ответных атаках.

Поединки   с   тактической   задачей   на   краю   татами  по   упрощенным   правилам   -   использовать
усилия соперника для проведения приема.

8 класс.

Совершенствование ранее изученных упражнений.

Тактика в борьбе лежа - переходы от борьбы стоя к борьбе лежа. Самостоятельное составление
связок из известных бросков и удержаний.



Комбинирование   действий   в   борьбе   лежа   -   переходы   от   одного   удержания   к   другому   в
следствии защитных действий Укэ.

Тактика ведения поединка. Составление тактического плана поединка (общий план поединка,
план поединка с известным соперником) по разделам:

сбор информации (наблюдение, опрос);

сравнение   своих   возможностей   с   возможностями   соперника   (физические   качества,   стиль
ведения противоборства, эффективные приемы, волевые качества);

условия проведения поединка - состояние зала, зрители, судьи, уровень соревнований.

Поединки по упрощенным правилам:

на сохранение статических положений (использование сковывающего захвата), на преодоление
мышечных   усилий   соперника   (освобождение   от   захвата),   на   использование   инерции   движения
соперника;

в ходе которых решаются задачи быстрого достижения оценки за проведение приема;

с "условным" проигрышем оценки, с "удержанием" условной оценки;

с уменьшением амплитуды защитных действий соперника.

Тактика участия в соревнованиях. Подготовка к поединку - разминка, самонастройка.

9 класс.

Совершенствование ранее изученных упражнений.

Стойки:   особенности   борьбы   в   односторонней   (АЙ-ЕЦУ)   и   разносторонней   (КЭНКА-ЕЦУ)
стойках;   особенности   выполнения   технических   действий   в   ситуациях   односторонней   и
разносторонней стоек.

Захваты: варианты захватов -  рукав и отворот,  рукав и отворот сверху,  два рукава и другое,
способы   взятия   и   умение   контролировать   противника   разнообразными   захватами;   способы
освобождения от захватов соперника.

Противоборство   в   партере:   Укэ   снизу   обхватывает   ногами   ногу   Тори   -   освобождение
захваченной ноги и переход к удержанию; Укэ на боку, Тори контролирует плечо и локоть Укэ - переход
к удержаниям, болевым приемам; Тори и Укэ на одном колене - сбивание и перевороты на удержание
с использованием односторонних захватов.

Тактические   действия   при   проведении   приемов:   тактические   действия   для   создания
благоприятных динамических ситуаций при выполнении приемов; реализация тактических действий
при проведении приемов в разных частях поединка; построение атакующей тактики при проведении
приемов.

Поединки по упрощенным правилам:

по заданиям на выполнение технических действий;

по заданиям на выполнение тактических действий.



163.10.3.7.   Содержание   модуля   по   дзюдо   направлено   на   достижение   обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

163.10.3.7.1. При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего образования у обучающихся будут 
сформированы следующие личностные результаты:

воспитание чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и современного
состояния развития дзюдо;

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;

формирование основ нравственного поведения, проявление положительных качеств личности,
осознанного  и ответственного  отношения к собственным поступкам,  решение проблем в процессе
занятий дзюдо;

ценностные ориентиры здорового и безопасного образа жизни,  усвоение правил безопасного
поведения   в   учебной,   соревновательной,   досуговой   деятельности   и   чрезвычайных   ситуациях   при
занятии дзюдо;

сформированность осознанного, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и
педагогам;

ценность самостоятельности и инициативы.

163.10.3.7.2.   При   изучении   модуля   по   дзюдо   на   уровне   основного   общего   образования   у
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

готовность   к   самостоятельному   планированию   и   осуществлению   учебной   деятельности   и
организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в
построении индивидуальной образовательной траектории;

умение   самостоятельно   определять   цели   и   задачи   своего   обучения   средствами   дзюдо,
развивать   мотивы   и   интересы   своей   познавательной   деятельности   в   физкультурно-спортивном
направлении;

понимать   намерения   других   людей,   проявлять   уважительное   отношение   к   собеседнику   и   в
корректной форме формулировать свои возражения;

понимать  и   использовать  преимущества   командной  и  индивидуальной  работы  при  решении
конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения   групповых форм взаимодействия
при решении поставленной задачи;

делать выбор и брать ответственность за решение;

умение   владеть   основами   самоконтроля,   самооценки,   выявлять,   анализировать   и   находить
способы устранения ошибок при выполнении технических и тактических действий дзюдо;

умение   объяснять   причины   достижения   (недостижения)   результатов   деятельности,   давать
оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;

оценивать соответствие результата цели и условиям;

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других.

163.10.3.7.3.   При   изучении   модуля   по   дзюдо   на   уровне   основного   общего   образования   у
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:



рассматривать   дзюдо   как   часть   физической   культуры,   выделять   этапы   развития   дзюдо,
характеризовать основные формы занятий дзюдо;

анализировать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
двигательным режимом, включающим элементы дзюдо, и физической подготовленностью обучающихся, 
формированием нравственных (на основе принципов дзюдо) и волевых (в процессе занятий с элементами 
дзюдо) качеств личности;

объяснять   базовые   определения   дзюдо,   применять   их   в   процессе   занятий   физическими
упражнениями   со   сверстниками,   используя   известные   определения   анализировать   особенности
технических и тактических действий дзюдо, характеризовать влияние элементов дзюдо на развитие
физических качеств;

разрабатывать   содержание   самостоятельных   занятий   с   использованием   элементов   дзюдо
(специально-подготовительные упражнения дзюдоистов, имитационные упражнения), определять их
направленность   и   формулировать   задачи   выполнения,   рационально   планировать   режим   дня   и
учебной   недели   с   систематическими   занятиями   физическими   упражнениями,   осуществлять
профилактику вредных привычек;

соблюдать   требования   к   технике   безопасности   при   подготовке   мест   занятий   физическими
упражнениями, рационально подбирать форму одежды для занятий;

знать   правила   оказания   первой   помощи   при   травмах   и   ушибах   во   время   самостоятельных
занятий   физическими   упражнениями,   организовывать   индивидуальный   отдых   и   досуг   с
использованием различных форм занятий физическими упражнениями и соревнований (в том числе
по дзюдо) с участием в качестве как спортсмена, так и зрителя;

составлять   комплексы   физических   упражнений   из   элементов   дзюдо   оздоровительной,
корригирующей, тренирующей направленности для укрепления собственного здоровья и повышения
физической подготовленности;

классифицировать   упражнения   дзюдо   по   их   функциональной   направленности   на   организм,
планировать последовательность их выполнения и дозировку в процессе самостоятельных занятий
(специально-подготовительные упражнения дзюдоистов) с направленностью на укрепление здоровья
и повышение физической подготовленности;

анализировать технику в процессе изучения элементов дзюдо и выявлять собственные ошибки
и устранять их;

проводить   самооценку   показателей   физического   развития   и   основных   физических   качеств,
сравнивать  их  с  возрастными  нормами,  анализировать  их  динамику  в  процессе  самостоятельных
занятий физическими упражнениями;

выполнять основные элементы дзюдо;

выполнять специально-подготовительные упражнения дзюдоистов;

выполнять   комплексы  упражнений  с   элементами  дзюдо,  формирующие  мышечный   корсет  и
укрепляющие свод стопы.

характеризовать историю дзюдо в мире и в России, роль Д. Кано и В. Ощепкова в развитии
дзюдо, вклад великих спортсменов-дзюдоистов в популяризацию вида спорта в стране;

обосновать   признаки   положительного   влияния   занятий   с   элементами   дзюдо   на   организм   и
личность обучающихся;

систематически   вести   дневник   самостоятельных   занятий   физическими   упражнениями   с
элементами  дзюдо,   разрабатывать  планы  самостоятельных   занятий   с  использованием  элементов



дзюдо   (имитационные   упражнения),   анализировать   динамику   индивидуального   физического
состояния;

осуществлять судейство поединка в дзюдо по упрощенным правилам;

выполнять   технические  и   тактические  действия   дзюдо  в   учебном  поединке  по   упрощенным
правилам;

выполнять тестовые нормативы ГТО";

дополнить подпунктами 163.10.17 - 163.10.31 следующего содержания:

"163.10.17. Модуль "Городошный спорт".

163.10.17.1. Пояснительная записка модуля "Городошный спорт".

Модуль "Городошный спорт"   (далее  -  модуль по городошному спорту,  городошный спорт)  на
уровне основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю
физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с
учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных
форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.

Городошный   спорт   -   традиционный   для   России   вид   спорта,   который   способствует
всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению
здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их
личностному и профессиональному самоопределению. Игра в городки связана с ходьбой, наклонами,
приседаниями,   остановками,   ускорениями,   метанием   биты.   Игроку   необходимо   уметь   удерживать
равновесие   во   время   выполнения   разгона   биты   и   наведения   ее   на   цель,   ориентироваться   в
пространстве,   чувствовать   ритм   движения,   сохранять   необходимое   положение   звеньев
биомеханической цепи за счет развития силовых качеств, обладать эластичным опорно-двигательным
аппаратом, быть координированным и ловким.

Городошный спорт - игра, где формируются важные черты характера, развиваются многие навыки: умение 
общаться, способность выдерживать физическую нагрузку, преодолевать психологические трудности и 
сомнения в достижении цели, формируется определенный образ мышления, умение быстро и, главное, 
рационально реагировать на изменение игровой ситуации.

Занятия   городошным   спортом   для   обучающихся   имеют   оздоровительную   направленность,
повышают уровень функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других
систем организма человека, а также предполагают длительное время нахождения занимающихся на
свежем  воздухе,   что  в   сочетании  с  физическими  упражнениями  является  формой   закаливания  и
благотворно  влияет  на  укрепление  здоровья,  снижение  заболеваемости,  повышение  устойчивости
организма к меняющимся погодным условиям и повышение уровня работоспособности обучающихся.
Оздоровительная направленность занятий городошным спортом выражается и в том, что заниматься
им могут дети, имеющие ограничения по состоянию здоровья.

163.10.17.2.   Целью   изучения   модуля   по   городошному   спорту   является   формирование   у
обучающихся   навыков   общечеловеческой   культуры   и   социального   самоопределения,   устойчивой
мотивации   к   сохранению  и  укреплению собственного   здоровья,   ведению здорового  образа  жизни
через занятия физической культурой и спортом с использованием средств городошного спорта.

163.10.17.3. Задачами изучения модуля по городошному спорту являются:

всестороннее   гармоничное   развитие   обучающихся,   увеличение   объема   их   двигательной
активности;

укрепление   физического,   психологического   и   социального   здоровья   обучающихся,   развитие
основных   физических   качеств   и   повышение   функциональных   возможностей   их   организма,
обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях городошным спортом;
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освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития игры в городки и
городошного спорта в частности;

формирование общих представлений о городошном спорте, о его возможностях и значении в
процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовки обучающихся;

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области
физической   культуры  и   спорта,   так  и  на  соответствующем культурном  уровне  развития   личности
обучающегося, создающего необходимые предпосылки для его самореализации;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 
общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами городошного 
спорта;

воспитание   положительных   качеств   личности,   норм   коллективного   взаимодействия   и
сотрудничества;

развитие   положительной   мотивации   и   устойчивого   учебно-познавательного   интереса   к
физической   культуре,   удовлетворение   индивидуальных   потребностей   обучающихся   в   занятиях
физической культурой и спортом;

популяризация   городошного   спорта   среди   подрастающего   поколения,   привлечение
обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям городошным спортом, в
школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.

163.10.17.4. Место и роль модуля по городошному спорту.

Модуль   по   городошному   спорту   доступен   для   освоения   всем   обучающимся,   независимо   от
уровня   их   физического   развития   и   гендерных   особенностей   и   расширяет   спектр   физкультурно-
спортивных направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по городошному спорту сочетается практически со всеми базовыми видами
спорта,  входящими в  изучение  физической  культуры в  общеобразовательной  организации   (легкая
атлетика,   гимнастика,   спортивные   игры)   и   разделами   "Знания   о   физической   культуре",   "Способы
самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование".

Интеграция модуля по городошному спорту поможет обучающимся в освоении образовательных программ в 
рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 
подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.

163.10.17.5. Модуль по городошному спорту может быть реализован в следующих вариантах:

при   самостоятельном   планировании   учителем   физической   культуры   процесса   освоения
обучающимися   учебного   материала   по   городошному   спорту   с   выбором   различных   элементов
городошного   спорта,   с   учетом   возраста   и   физической   подготовленности   обучающихся   (с
соответствующей дозировкой и интенсивностью);

в   виде   целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого   за   счет   части   учебного
плана,   формируемой   участниками   образовательных   отношений   из   перечня,   предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних   обучающихся,   в   том   числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов   обучающихся   (при   организации   и
проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в
5 - 9 классах - по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 
внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 



клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 5 - 9 классах - по 
34 часа).

163.10.17.6. Содержание модуля по городошному спорту.

1) Знания о городошном спорте.

Общие сведения о ведущих городошных отечественных и зарубежных клубах,  сборных и их
достижениях.

Названия и роль главных городошных организаций мира, Европы, страны, региона.

Выдающиеся отечественные и зарубежные городошники, тренеры, внесшие большой вклад в развитие и 
становление современного городошного спорта.

Официальный календарь соревнований и физкультурных мероприятий по городошному спорту,
проводимых в Российской Федерации, в регионе для обучающихся образовательных организаций, на
международном   уровне.   Школьные   спортивные   и   физкультурные   соревнования   по   городошному
спорту, "Меткие биты", городошные проекты для образовательных организаций и обучающихся.

Современные правила организации и проведения соревнований по городошному спорту.

Правила   судейства   соревнований   по   городошному   спорту;   роль   и   обязанности   судейской
коллегии.

Правила ухода за инвентарем, спортивным оборудованием, городошной площадкой.

Правила безопасной культуры занятий городошным спортом, поведения на стадионе во время
просмотра игры в качестве зрителя или болельщика.

Характерные травмы городошников,  методы и меры предупреждения травматизма  во время
занятий.

Основы правильного питания и суточного пищевого рациона городошников.

Влияние занятий городошным спортом на индивидуальные особенности физического развития и
физической подготовленности организма.

Влияние занятий городошным спортом на укрепление здоровья, повышение функциональных
возможностей основных систем организма и развитие физических качеств.

Основы организации здорового образа жизни средствами городошного спорта, методы профилактики вредных 
привычек и асоциального ведомого (отклоняющегося) поведения.

Влияние   занятий   городошным   спортом   на   формирование   положительных   качеств   личности
человека.

Методы   предупреждения   и   нивелирования   конфликтных   ситуации   во   время   занятий
городошным спортом.

Характеристика средств общей и специальной физической подготовки, применяемых в учебных
занятиях с юными городошниками.

Стратегия и тактика игры в городки.

Основы   обучения   и   выполнения   различных   технических   элементов,   тактических   действий



городошного спорта и эффективность их применения во время игры.

2) Способы самостоятельной деятельности.

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.

Первые  признаки  утомления.  Средства  восстановления  после  физической  нагрузки,   приемы
массажа и самомассажа после физической нагрузки и (или) во время занятий городошным спортом.

Контроль   за   физической   нагрузкой,   самоконтроль   физического   развития;   анализ   своих
показателей и сопоставление их со среднестатистическими данными.

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий городошным
спортом в летнее и зимнее время.

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.

Составление индивидуальных планов (траектории роста) физической подготовленности.

План индивидуальных занятий городошным спортом.

Организация (с помощью учителя) и проведение общеразвивающей и специальной разминки
городошника.

Индивидуальные   комплексы   общеразвивающих,   оздоровительных   и   корригирующих
упражнений. Закаливающие процедуры.

Организация и проведение различных частей урока,  занятия,  различных форм двигательной
активности со средствами городошного спорта (игры со сверстниками).

Подвижные игры и эстафеты с элементами городошного спорта.

Контрольно-тестовые упражнения по физической культуре, модулю "городошный спорт".

Дневник самонаблюдения за показателями физического развития, развития физических качеств
и  состояния   здоровья.  Методика  проведения  наблюдения   за  динамикой  показателей  физического
развития.

Подбор физических упражнений для развития физических качеств городошника.

Методические принципы построения частей урока (занятия) по городошному спорту.

3) Физическое совершенствование.

Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений с городошной битой.

Проектирование комплексов упражнений и  (или)  части занятия  (разминка,  подготовительная,
основная, заключительная часть; групповое занятие).

Технические   приемы   и   тактические   действия   в   городошном   спорте,   изученные   на   уровне
начального общего образования.

Броски по отдельно стоящим городкам в  различных частях  "города"  и   "пригорода"  с  мягким
приземлением   биты,   броски   по   комбинациям   из   двух,   трех   и   четырех   городков   с   применением
специальных бросков с изменением плоскостей вращения биты. Броски с изменением высоты полета
биты,   с   приземлением   биты   как   ручкой   справа,   так   и   комлем.   Броски   по   высоким   фигурам   и
комбинациям городков. Броски по фигуре "Колодец" с отскоком биты от поверхности "пригорода".



Тактика игры:

индивидуальные   действия   при   выбивании   простых   фигур,   широких   фигур,   высоких   фигур,
фигуры "Колодец", фигуры "Письмо";

индивидуальные   действия   при   выбивании   комбинаций   городков,   расположенных   на
поверхности   "города",   комбинаций   городков   от   фигур   "Пулеметное   гнездо",   "Часовые",   "Тир",
комбинаций городков от фигуры "Письмо", штрафного городка и комбинаций с ним;

командные   действия   в   различных   игровых   ситуациях,   расстановка   игроков   в   заходе   в
соответствии с их индивидуальными предпочтениями в игре и командной целесообразностью;

перестановки  игроков  в   заходе  при  возникновении  необходимости  поменять  рисунок  игры  и
повысить ее эффективность, роль капитана команды, его права и обязанности;

индивидуальные действия и взаимодействие в команде с партнерами в игре при преимуществе,
в игре с отставанием от соперника,  в окончании игры. Правильные взаимодействия на последней
стадии партии, игры или соревнований.

Подвижные игры и эстафеты специальной направленности.

Учебные игры в городки.

Участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях по городошному спорту
(проект "Городки в школе", "Меткие биты" и другие мероприятия).

163.10.17.7.   Содержание   модуля   по   городошному   спорту   направлено   на   достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

163.10.17.7.1.   При   изучении   модуля   по   городошному   спорту   на   уровне   основного   общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

формирование   патриотизма,   уважения   к   Отечеству   через   знание   истории   и   современного
состояния развития  городошного спорта,  включая региональный,  всероссийский и международный
уровни;

формирование   готовности   обучающихся   к   саморазвитию   и   самообразованию,   мотивации   и
осознанному   выбору   индивидуальной   траектории   образования   средствами   городошного   спорта,
профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта;

формирование   осознанного,   уважительного   и   доброжелательного   отношения   в   команде,   со
сверстниками и педагогами;

овладение   умением   вести   дискуссию,   обсуждать   содержание   и   результаты   совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 
положительных качеств личности, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности в городошном спорте;

формирование   ценности   здорового   и   безопасного   образа   жизни;   усвоение   правил
индивидуального  и коллективного  безопасного поведения в учебной,  соревновательной,  досуговой
деятельности и чрезвычайных ситуациях;

проявление во время учебной и игровой деятельности волевых, социальных качеств личности,
организованности, ответственности;



проявление   уважительного   отношения   к   одноклассникам,   проявление   культуры   общения   и
взаимодействия,   терпения   и   настойчивости   в   достижении   общих   целей   в   учебной   и   игровой
деятельности на занятиях городошным спортом.

163.10.17.7.2.   При   изучении   модуля   по   городошному   спорту   на   уровне   основного   общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение   самостоятельно   определять   цели   своего   обучения   средствами   городошного   спорта,
ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности   в   процессе   достижения   результатов   в   учебной,   игровой   и   соревновательной
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

владение   основами   самоконтроля,   самооценки,   принятия   решений   и   осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в 
двигательные действия и наоборот; схемы для тактических, игровых задач;

умение   организовывать   учебное   сотрудничество   и   совместную   деятельность   с   учителем   и
сверстниками;   работать   индивидуально   и   в   группе;   находить   общее   решение   и   разрешать
конфликтные   ситуации   на   основе   согласования   позиций   и   учета   интересов;   формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

проявление   компетентности   в   области   использования   информационно-коммуникационных
технологий; соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета.

163.10.17.7.3.   При   изучении   модуля   по   городошному   спорту   на   уровне   основного   общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знание   о   влиянии   занятий   городошным   спортом:   на   укрепление   здоровья,   повышение
функциональных   возможностей   основных   систем   организма   и   развитие   физических   качеств,   на
индивидуальные особенности физического развития и физической подготовленности организма;

знание роли главных городошных федераций мира, Европы, страны, региона, общих сведений о
ведущих городошных отечественных и зарубежных клубах и командах, выдающихся отечественных и
зарубежных городошниках и тренерах, внесших общий вклад в развитие и становление современного
городошного спорта;

понимание роли и значения проектов развития и популяризации городошного спорта для школьников; участие 
в проектах ("Городки в школе", "Меткие биты"); участие в физкультурно-соревновательной деятельности;

умение излагать правила и условия подвижных игр, игровых заданий, эстафет, моделировать
игровые ситуации;

знание современных правил организации и проведения соревнований по городошному спорту,
правил   судейства,   роли   и   обязанностей   членов   судейской   коллегии;   осуществление   судейства
учебных игр в качестве судьи, помощника судьи, секретаря;

применение   и   соблюдение  правил  игры  в   городки   в  процессе   учебной   и   соревновательной
деятельности; применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике и
игре;



умение   проектировать,   организовывать   и   проводить   различные   части   урока   в   качестве
помощника   учителя;   подвижные   игры   и   эстафеты   с   элементами   городошного   спорта,   во   время
самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками;

умение   характеризовать   средства   общей   и   специальной   физической   подготовки,   основные
методы обучения техническим приемам;

освоение и демонстрация техники бросков с кона и полукона по фигурам, одиночным городкам в
различных местах "города" и "пригорода", комбинациям городков, применение изученных технических
приемов в учебной, игровой и досуговой деятельности;

способность   выполнять   индивидуальные   технические   приемы   ведения   спортивной   борьбы:
броски биты с полукона, с кона, с мягким приземлением биты и с отскоком при приземлении, броски
биты   по   высоким   фигурам,   специальных   упражнений   для   формирования   технических   действий
спортсмена-городошника, методики их выполнения;

способность   выполнять   элементарные   тактические   действия:   выбивание   различных   фигур,
комбинаций городков, отдельно стоящих городков, тактические действия с учетом игровых амплуа в
команде и так далее;

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению технико-тактических основ 
городошного спорта; умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике и 
тактике игры в городки;

знание   и   соблюдение   правил   безопасности   при   занятиях   городошным   спортом,   во   время
соревнований по городошному спорту в качестве зрителя, болельщика;

применение   знаний   способов   самоконтроля   в   учебной   и   соревновательной   деятельности,
средств   восстановления   после   физической   нагрузки,   приемов   массажа   и   самомассажа   после
физической нагрузки и (или) во время занятий городошным спортом;

составление и выполнение индивидуальных комплексов общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, упражнений для развития физических качеств спортсмена-городошника,
проведение закаливающих процедур;

знание, составление и освоение упражнений и комплексов утренней гигиенической гимнастики,
дыхательной   гимнастики,   упражнений   для   глаз,   для   формирования   осанки,   профилактики
плоскостопия;

соблюдение требований к местам проведения занятий городошным спортом, правил ухода за спортивным 
оборудованием, инвентарем, городошной площадкой;

выполнение приемов подготовительных и ассистентских функций (постановка фигур, уборка бит
и городков из ловушки и другие);

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий городошным
спортом;  выявление  факторов  риска  и  предупреждение   травмоопасных  ситуаций;  умение  оказать
первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий городошным спортом;

овладение   навыками   систематического   наблюдения   за   своим   физическим   состоянием,
величиной физических нагрузок, показателями физического развития и основных физических качеств;

способность   планировать   и   проводить   самостоятельные   занятия   по   освоению   новых
двигательных   действий   (элементов   городошного   спорта)   и   развитию   основных   специальных
физических качеств городошника, контролировать и анализировать эффективность этих занятий;

знание и соблюдение: основ сбалансированного питания и суточного пищевого рациона городошника; 
составление рациона питания; основ организации здорового образа жизни средствами городошного спорта, 
методов профилактики вредных привычек и асоциального ведвыполнение контрольно-тестовых упражнений 



по общей, специальной и технической подготовке городошников; знание методов тестирования физических 
качеств, умение оценивать показатели физической подготовленности, анализировать результаты тестирования, 
сопоставлять со среднестатистическими показателями; проведение тестирования уровня физической 
подготовленности в городошном спорте со сверстниками.

163.10.18. Модуль "Гольф".

163.10.18.1. Пояснительная записка модуля "Гольф".

Модуль "Гольф" (далее - модуль по гольфу, гольф) на уровне основного общего образования
разработан   с   целью   оказания   методической   помощи   учителю   физической   культуры   в   создании
рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с учетом современных тенденций в
системе   образования   и   использования   спортивно-ориентированных   форм,   средств   и   методов
обучения по различным видам спорта.

Гольф является эффективным средством физического воспитания и содействует всестороннему
физическому,   интеллектуальному,   нравственному   развитию   обучающихся,   укреплению   здоровья,
привлечению   школьников   к   систематическим   занятиям   физической   культурой   и   спортом,   их
личностному и профессиональному самоопределению.

Гольф, как средство воспитания, формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные  качества 
(честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм).
Гольф требует соблюдения этикета, это дисциплинирует обучающихся, учит их владеть собой в 
стрессовых ситуациях и с уважением относиться к соперникам.

163.10.18.2. Целью изучения модуля по гольфу является формирование у обучающихся навыков
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и
укреплению   собственного   здоровья,   ведению   здорового   образа   жизни   через   занятия   физической
культурой и спортом с использованием средств гольфа.

163.10.18.3. Задачами изучения модуля по гольфу являются:

всестороннее   гармоничное   развитие   обучающихся,   увеличение   объема   их   двигательной
активности;

укрепление   физического,   психологического   и   социального   здоровья   обучающихся,   развитие
основных   физических   качеств   и   повышение   функциональных   возможностей   их   организма,
обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по гольфу;

формирование общих представлений о гольфе, его истории развития, возможностях и значении
в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;

формирование   культуры   движений,   обогащение   двигательного   опыта   физическими
упражнениями,   имеющими   общеразвивающую   и   корригирующую   направленность,   техническими
действиями и приемами гольфа;

формирование  общей культуры развития  личности  обучающегося  средствами  гольфа,  в   том
числе для самореализации и самоопределения;

воспитание   положительных   качеств   личности,   норм   коллективного   взаимодействия   и
сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному
предмету   "Физическая   культура",   удовлетворение   индивидуальных   потребностей   обучающихся   в
занятиях физической культурой и спортом средствами гольфа;

популяризация   гольфа   среди   подрастающего   поколения,   привлечение   обучающихся,
проявляющих   повышенный   интерес   и   способности   к   занятиям   гольфом,   в   школьные   спортивные



клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.

163.10.18.4. Место и роль модуля по гольфу.

Модуль   по   гольфу   доступен   для   освоения   всем   обучающимся,   независимо   от   уровня   их
физического   развития   и   гендерных   особенностей,   и   расширяет   спектр   физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика   модуля   по   гольфу   сочетается   практически   со   всеми   базовыми   видами   спорта,
входящими в изучение физической культуры в общеобразовательной организации (легкая атлетика,
гимнастика,   спортивные   игры)   и   разделами   "Знания   о   физической   культуре",   "Способы
самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование".

Интеграция модуля по гольфу поможет обучающимся в освоении образовательных программ в
рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных
клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.

Модуль   по   гольфу   может   быть   использован   в   образовательной   организации   в   форме
физкультурно-оздоровительной  деятельности  и  в  форме  спортивно-оздоровительной  деятельности
общеразвивающей направленности с использованием средств гольфа.

163.10.18.5. Модуль по гольфу может быть реализован в следующих вариантах:

при   самостоятельном   планировании   учителем   физической   культуры   процесса   освоения
обучающимися   учебного   материала   по   гольфу   с   выбором   различных   его   элементов,   с   учетом
возраста и физической подготовленности обучающихся;

в   виде   целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого   за   счет   части   учебного
плана,   формируемой   участниками   образовательных   отношений   из   перечня,   предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних   обучающихся,   в   том   числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов   обучающихся   (при   организации   и
проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в
5 - 9 классах - по 34 часа);

в   виде   дополнительных   часов,   выделяемых   на   спортивно-оздоровительную   работу   с
обучающимися   в   рамках   внеурочной   деятельности   и   (или)   за   счет   посещения   обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объем в 5 - 9 классах - по 34 часа).

163.10.18.6. Содержание модуля по гольфу.

1) Знания о гольфе.

История гольфа в России и мире. Гольф в программе Олимпийских игр. Гольф и мини-гольф.
Международные   соревнования   по   гольфу.   Названия   и   роль   главных   организаций   мира,   Европы,
страны,   региона,   занимающихся   развитием   гольфа.   Выдающиеся   отечественные   и   зарубежные
гольфисты, тренеры, внесшие общий вклад в развитие и становление современного гольфа.

Официальный календарь соревнований и физкультурных мероприятий по гольфу, проводимых в
Российской   Федерации,   в   регионе   для   обучающихся   образовательных   организаций,   на
международном уровне. Детские соревнования по гольфу, проекты по гольфу для образовательных
организаций и обучающихся.

Этикет и правила безопасности при проведении занятий и соревнований. Изучение основных



понятий   и   правил   гольфа.   Освоение   инвентаря   и   оборудования   для   игры.   Изучение   схемы
организации гольф поля, правил игры из нестандартных положений. Изучение правил соревнований
различного формата. Изучение правил мини-гольфа.

Правила   безопасной   культуры   занятий   гольфом,   поведения   на   соревнованиях   в   качестве
зрителя   или   волонтера.   Характерные   травмы   гольфистов,   методы   и   меры   предупреждения
травматизма во время занятий.

Влияние занятий гольфом на укрепление здоровья, повышение функциональных возможностей
основных систем организма и развитие физических качеств. Основы организации здорового образа
жизни   средствами   гольфа,   методы   профилактики   вредных   привычек   и   асоциального   ведомого
поведения.

Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций во время занятий гольфом.
Характеристика   средств   общей   и   специальной   физической   подготовки,   применяемых   в   учебных
занятиях с юными гольфистами.

2) Способы самостоятельной деятельности.

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.

Первые  признаки  утомления.  Средства  восстановления  после  физической  нагрузки,   приемы
массажа и самомассажа после физической нагрузки или во время занятий гольфом.

Правила   личной   гигиены,   требования   к   спортивной   одежде   и   обуви   для   занятий   гольфом.
Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. План индивидуальных занятий гольфом.

Организация (с помощью учителя) и проведение общеразвивающей и специальной разминки
гольфиста.   Организация   и   проведение   различных   частей   урока,   занятия,   различных   форм
двигательной активности со средствами гольфа (игры со сверстниками).

Подвижные игры и эстафеты с элементами гольфа.

Контрольно-тестовые упражнения.

Дневник самонаблюдения за показателями физического развития, развития физических качеств
и  состояния   здоровья.  Методика  проведения  наблюдения   за  динамикой  показателей  физического
развития.

Комплексы   упражнений   для   формирования   правильной   осанки   с   учетом   индивидуальных
особенностей физического развития.

Контроль   за   функциональным   состоянием   организма.   Тестирование   уровня   двигательной
подготовленности обучающихся.

Подготовительные   и   подводящие   упражнения   в   гольфе.   Различные   действия   двигательной
активности в игровых и соревновательных ситуациях.

3) Физическое совершенствование.

Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений. Комплексы упражнений для
развития координации и равновесия, гибкости, силы, быстроты и выносливости.

Упражнения   для   закрепления   и   совершенствования   игровой   исходной   стойки,   способа
удержания   клюшки,   движения   вращения   туловища,   отведения-приведения   верхних   конечностей.
Совершенствование паттинга и чиппинга. Освоение полного свинга: питчинг и драйвинг. Совершение



паттов с заданной точностью. Совершение чипов с заданной точностью. Освоение питчей разными
клюшками. Освоение драйвов вудами N 5-3.

Подвижные   игры   и   эстафеты   специальной   направленности.   Игры   с   элементами   гольфа   с
клюшками и стандартными мячами для гольфа.

Комплексы   упражнений   для   совершенствования   исходной   игровой   стойки,   хвата   клюшки,
супинации-пронации туловища и отведения-приведения верхних конечностей. Комплексы упражнений
для выполнения патов, чипов и питчей.

Контрольные соревнования по гольфу.

Выполнение   норм   общей   и   специальной   физической   подготовки.   Участие   в   спортивных
праздниках и школьных соревнованиях. Выполнение норм технической подготовки. Участие в тестах
на знание правил гольфа.

Участие в спортивных праздниках, эстафетах, школьных, районных и других соревнованиях.

163.10.18.7.   Содержание   модуля   по   гольфу   направлено   на   достижение   обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

163.10.18.7.1.   При   изучении   модуля   по   гольфу   на   уровне   основного   общего   образования   у
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление   чувства   гордости   за   свою   Родину,   российский   народ   и   историю   России   через
достижения   национальной   сборной   команды   страны   по   гольфу   и   ведущих   российских   клубов   на
чемпионатах   мира,   чемпионатах   Европы   и   других   международных   соревнованиях;   уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 
отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами гольфа;

проявление   готовности   к   саморазвитию,   самообразованию   и   самовоспитанию,   мотивации   к
осознанному   выбору   индивидуальной   траектории   образования   средствами   гольфа,
профессиональных   предпочтений   в   области   физической   культуры,   спорта   и   общественной
деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы отечественных и зарубежных клубов, а
также школьных спортивных клубов;

сформированность толерантного сознания и поведения,  способность вести диалог с другими
людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели   и   сотрудничать   для   их   достижения   в   учебной,   тренировочной,   досуговой,   игровой   и
соревновательной   деятельности,   судейской   практики   на   принципах   доброжелательности   и
взаимопомощи;

реализация   ценностей   здорового   и   безопасного   образа   жизни,   потребности   в   физическом
самосовершенствовании,   занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных
привычек;

проявление   осознанного   и   ответственного   отношения   к   собственным   поступкам,   моральной
компетентности   в   решении   проблем   в   процессе   занятий   физической   культурой,   игровой   и
соревновательной деятельности по гольфу;

готовность   соблюдать   правила   индивидуального   и   коллективного   безопасного   поведения   в
учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях;

проявление   положительных   качеств   личности   и   управление   своими   эмоциями   в   различных
ситуациях  и   условиях,  способность   к   самостоятельной,   творческой  и  ответственной  деятельности
средствами гольфа.



163.10.18.7.2.   При   изучении   модуля   по   гольфу   на   уровне   основного   общего   образования   у
обучающихся будут сформированы следующие метапредметных результаты:

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности   в   процессе   достижения   результатов   в   учебной,   тренировочной,   игровой   и
соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение   самостоятельно   определять   цели   и   составлять   планы   в   рамках   физкультурно-
спортивной   деятельности,   выбирать   успешную   стратегию   и   тактику   в   различных   ситуациях,
осуществлять,   контролировать   и   корректировать   учебную,   тренировочную,   игровую   и
соревновательную деятельность по гольфу;

умение   самостоятельно   планировать   пути   достижения   целей,   в   том   числе   альтернативные,
осознанно   выбирать   наиболее   эффективные   способы   решения   задач   в   учебной,   игровой,
соревновательной   и   досуговой   деятельности,   оценивать   правильность   выполнения   задач,
собственные возможности их решения;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику
поведения   в   учебной,   тренировочной,   игровой,   соревновательной   и   досуговой   деятельности,
судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и
взрослыми,   работать   индивидуально,   в   парах   и   в   группе,   эффективно   взаимодействовать   и
разрешать   конфликты   в   процессе   учебной,   тренировочной,   игровой   и   соревновательной
деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности;

владение   основами   самоконтроля,   самооценки,   принятия   решений   и   осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение   создавать,   применять   и   преобразовывать   графические   пиктограммы   физических
упражнений в двигательные действия и наоборот, схемы для тактических, игровых задач;

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в информационно-
познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности.

163.10.18.7.3.   При   изучении   модуля   по   гольфу   на   уровне   основного   общего   образования   у
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знания   о   влиянии   занятий   гольфом:   на   укрепление   здоровья,   повышение   функциональных
возможностей   основных   систем   организма   и   развитие   физических   качеств;   на   индивидуальные
особенности физического развития и физической подготовленности организма;

знание   роли   главных   спортивных   организаций,   занимающихся   развитием   гольфа   в   мире,   в
Европе,   в   России   и   в   своем   регионе;   выдающихся   отечественных   и   зарубежных   гольфистов   и
тренеров, внесших общий вклад в развитие и становление современного гольфа;

сформированность   знаний   об   основных   правилах   гольфа   и   этикета   при   участии   в
соревнованиях;

понимание   роли   и   значения   различных   проектов   в   развитии   и   популяризации   гольфа   для
школьников; участие в проектах по гольфу, участие в физкультурно-соревновательной деятельности;

понимание особенностей стратегии и тактики в гольфе;

сформированность   основ   организации   самостоятельных   занятий   гольфом   с   соблюдением
правил   техники   безопасности   и   профилактики   травматизма;   освоение   умения   оказывать   первую



помощь   при   легких   травмах;   обогащение   опыта   совместной   деятельности   в   организации   и
проведении занятий гольфом как видом спорта и формой активного отдыха;

знание современных правил организации и проведения соревнований по мини-гольфу, гольфу;
правил судейства, роли и обязанностей судейской бригады; осуществление судейства контрольных
занятий и соревнований в качестве помощника судьи, секретаря или волонтера;

применение   и   соблюдение   правил   соревнований   по   гольфу   в   процессе   учебной   и
соревновательной   деятельности;   применение   правил   соревнований   и   судейской   терминологии   в
судейской практике;

умение   проектировать,   организовывать   и   проводить   различные   части   урока   в   качестве
помощника учителя; подвижные игры, комплексы упражнений и эстафеты с элементами гольфа, во
время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками;

сформированность   устойчивого   навыка   систематического   наблюдения   за   своим   физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития основных физических качеств;

умение   характеризовать   и   выполнять   комплексы   общеразвивающих   и   корригирующих
упражнений;   упражнений   на   развитие   быстроты,   ловкости,   гибкости,   общей   и   специальной
выносливости;   специальных   упражнений   для   формирования   эффективной   техники   двигательных
действий гольфиста;

умение выполнять функции помощника судьи (волонтера) на соревнованиях по мини-гольфу,
гольфу;

умение выполнять патты и чиппы с заданной точностью; умение выполнять питчи на заданное
расстояние;

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники движений в гольфе,
умение устранять ошибки после подсказки учителя;

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению технико-тактических
основ   гольфа;   умение   отслеживать   правильность   двигательных   действий   и   выявлять   ошибки   в
технике движений в гольфе;

знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, средств 
восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и самомассажа после физической нагрузки или 
во время занятий гольфом;

умение   составлять   и   выполнять   индивидуальные   комплексы   общеразвивающих,
оздоровительных   и   корригирующих   упражнений,   упражнений   для   развития   физических   качеств
гольфиста, проведение закаливающих процедур;

умение   соблюдать   требования   к   местам   проведения   занятий   по   гольфу,   правила   ухода   за
спортивным оборудованием, инвентарем;

знание   основных   методов   и   мер   предупреждения   травматизма   во   время   занятий   гольфом;
выявление факторов риска и предупреждение травмоопасных ситуаций;  умение оказывать первую
помощь при травмах и повреждениях во время занятий гольфом;

способность   планировать   и   проводить   самостоятельные   занятия   по   освоению   новых
двигательных   навыков   и   развитию   основных   специальных   физических   качеств   гольфиста,
контролировать и анализировать эффективность этих занятий;

знание и соблюдение: основ организации здорового образа жизни средствами гольфа, методов
профилактики вредных привычек и асоциального ведомого (отклоняющегося) поведения;



выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной и физической подготовке
гольфистов;   знание   методов   тестирования   физических   качеств,   умение   оценивать   показатели
физической   подготовленности,   анализировать   результаты   тестирования,   сопоставлять   со
среднестатистическими   показателями;   проведение   тестирования   уровня   физической
подготовленности в гольфе со сверстниками.

163.10.19. Модуль "Биатлон".

163.10.19.1. Пояснительная записка модуля "Биатлон".

Модуль   "Биатлон"   (далее   -   модуль   по   биатлону,   биатлон)   на   уровне   основного   общего
образования разработан с  целью оказания методической помощи учителю физической культуры в
создании рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с учетом современных
тенденций  в   системе  образования  и  использования  спортивно-ориентированных  форм,   средств  и
методов обучения по различным видам спорта.

Биатлон - вид спорта, который способствует всестороннему физическому, интеллектуальному,
нравственному   развитию   обучающихся,   укреплению   здоровья,   привлечению   обучающихся   всех
возрастов   к   систематическим   занятиям   физической   культурой   и   спортом,   их   личностному   и
профессиональному   самоопределению.   Во   время   образовательной   деятельности   в   биатлоне
постоянно   меняются   спортивные   дисциплины   и   комплексы   упражнений,   направленные   на
формирование у занимающихся жизненно необходимых навыков, чередуются физические нагрузки
различной направленности и продолжительности.

Биатлон способен развивать не только физические, но и нравственные качества обучающихся,
способствует   укреплению   навыков   внутренней   организации,   самодисциплины,   выработке
коммуникативных качеств характера, физической выносливости.

Модуль   по   биатлону   также   направлен   на   развитие   массовости   занятий   биатлоном   как
популярным,   зрелищным,   перспективным   видом   спорта,   создание   условий   занятий   прикладными
видами   физической   активности   -   кроссовой   подготовкой,   плаванием,   силовыми   упражнениями,
лыжными гонками, стрелковой подготовкой, расширение объема селекционной работы, повышение
эффективности подготовки олимпийского резерва.

163.10.19.2.   Целью   изучения   модуля   по   биатлону   является   формирование   у   обучающихся
навыков   общечеловеческой   культуры   и   социального   самоопределения,   устойчивой   мотивации   к
сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия
физической культурой и спортом с использованием средств биатлона.

163.10.19.3. Задачами изучения модуля по биатлону являются:

способствование формированию жизненно важных двигательных умений и навыков;

развитие координации, гибкости, профессиональных и прикладных навыков, общей физической
выносливости;

развитие двигательных функций, обогащение двигательного опыта;

воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим: доброжелательность, чувство
товарищества, коллективизма, уважения к историческому наследию Российского спорта;

формирование стойкого интереса к занятиям спортом и физическим упражнениям;

выработка потребности в здоровом образе жизни;

понимание важности занятий спортом для полноценной жизни.

163.10.19.4. Место и роль модуля по биатлону.



Модуль   по   биатлону   доступен   для   освоения   всем   обучающимся,   независимо   от   уровня   их
физического   развития   и   гендерных   особенностей   и   расширяет   спектр   физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по  биатлону  сочетается  практически со всеми базовыми видами спорта,
входящими в изучение физической культуры в общеобразовательной организации (легкая атлетика,
гимнастика,   спортивные   игры)   и   разделами   "Знания   о   физической   культуре",   "Способы
самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование".

Интеграция модуля по биатлону поможет обучающимся в освоении образовательных программ
в   рамках   внеурочной   деятельности,   дополнительного   образования,   деятельности   школьных
спортивных   клубов,   подготовке   обучающихся   к   сдаче   норм   ГТО   и   участии   в   спортивных
соревнованиях.

163.10.19.5. Модуль по биатлону может быть реализован в следующих вариантах:

при   самостоятельном   планировании   учителем   физической   культуры   процесса   освоения
обучающимися учебного материала по биатлону с выбором различных элементов биатлона, с учетом
возраста   и   физической   подготовленности   обучающихся   (с   соответствующей   дозировкой   и
интенсивностью);

в   виде   целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого   за   счет   части   учебного
плана,   формируемой   участниками   образовательных   отношений   из   перечня,   предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних   обучающихся,   в   том   числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов   обучающихся   (при   организации   и
проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в
5 - 9 классах - по 34 часа);

в   виде   дополнительных   часов,   выделяемых   на   спортивно-оздоровительную   работу   с
обучающимися   в   рамках   внеурочной   деятельности   и   (или)   за   счет   посещения   обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объем в 5 - 9 классах - по 34 часа).

163.10.19.6. Содержание модуля по биатлону.

1) Знания о биатлоне.

Названия и роль главных организаций мира, Европы, страны, региона занимающихся развитием
биатлона.

Выдающиеся   отечественные   и   зарубежные   биатлонисты,   тренеры,   внесшие   общий   вклад   в
развитие и становление современного биатлона.

Официальный календарь соревнований и физкультурных мероприятий по биатлону, проводимых в Российской 
Федерации, в регионе для обучающихся образовательных организаций, на международном уровне. Проекты 
по биатлону для образовательных организаций и обучающихся.

Основные направления спортивного менеджмента и маркетинга в биатлоне.

Современные правила организации и проведение соревнований по биатлону.

Правила судейства соревнований по биатлону, роль и обязанности судейской бригады.

Правила ухода за инвентарем и спортивным оборудованием для биатлона.

Правила   безопасной   культуры   занятий   биатлоном,   поведения   на   соревнованиях   в   качестве



зрителя или волонтера.

Характерные  травмы биатлонистов,  методы и  меры предупреждения  травматизма  во  время
занятий.

Основы правильного питания и суточного пищевого рациона биатлонистов.

Влияние   занятий   биатлоном   на   индивидуальные   особенности   физического   развития   и
физической подготовленности организма.

Влияние   занятий   биатлоном   на   укрепление   здоровья,   повышение   функциональных
возможностей основных систем организма и развитие физических качеств.

Основы   организации   здорового   образа   жизни   средствами   биатлона,   методы   профилактики
вредных привычек и асоциального ведомого поведения.

Влияние занятий биатлоном на формирование положительных качеств личности человека.

Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций во время занятий биатлоном.

Характеристика средств общей и специальной физической подготовки, применяемых в учебных
занятиях с юными биатлонистами.

Стратегия и тактика прохождения дистанции биатлона.

Основы обучения  и  выполнения  различных  технических  и  тактических  действий  биатлона  и
эффективность их применения во время прохождения дистанции биатлона.

Словарь терминов и определений.

Правила организации мест для занятий биатлоном (параметры профессиональных площадок, в
спортивном   зале   и   игровом   поле   на   открытой   местности,   в   бассейне,   открытой   воде   (для   аква-
биатлона), необходимое оборудование и специализированный инвентарь).

2) Способы самостоятельной деятельности.

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.

Первые  признаки  утомления.  Средства  восстановления  после  физической  нагрузки,   приемы
массажа и самомассажа после физической нагрузки и (или) во время занятий биатлоном.

Контроль   за   физической   нагрузкой,   самоконтроль   физического   развития;   анализ   своих
показателей и сопоставление их со среднестатистическими данными.

Правила личной гигиены,  требования к  спортивной одежде и обуви для занятий биатлоном.
Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.

Составление индивидуальных планов (траектории роста) физической подготовленности.

План индивидуальных занятий биатлоном.

Организация (с помощью учителя) и проведение общеразвивающей и специальной разминки
биатлониста.

Индивидуальные   комплексы   общеразвивающих,   оздоровительных   и   корригирующих



упражнений. Закаливающие процедуры.

Организация и проведение различных частей урока,  занятия,  различных форм двигательной
активности средствами биатлона (игры со сверстниками).

Подвижные игры и эстафеты с элементами биатлона.

Контрольно-тестовые упражнения по физической культуре модуля по биатлону.

Дневник самонаблюдения за показателями физического развития, развития физических качеств
и  состояния   здоровья.  Методика  проведения  наблюдения   за  динамикой  показателей  физического
развития.

Подбор физических упражнений для развития физических качеств биатлониста.

Методические принципы построения частей урока (занятия) по биатлону.

3) Физическое совершенствование.

Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений.

Проектирование комплексов упражнений и  (или)  части занятия  (разминка,  подготовительная,
основная, заключительная часть; групповое занятие).

Технические   и   тактические   действия   в   биатлоне,   изученные   на   уровне   начального   общего
образования.

Подвижные игры и эстафеты специальной направленности.

Учебные соревнования по биатлону.

Участие   в   физкультурно-оздоровительных   и   спортивных   мероприятиях   по   биатлону   (проект
"Биатлон в школе", Всероссийском марафоне "Биатлон в школу, Биатлон в ГТО, Биатлон в колледж" и
другие мероприятия).

163.10.19.7.   Содержание   модуля   по   биатлону   направлено   на   достижение   обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

163.10.19.7.1.  При изучении модуля по биатлону на уровне основного общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

формирование   патриотизма,   уважения   к   Отечеству   через   знание   истории   и   современного
состояния развития биатлона, включая региональный, всероссийский и международный уровни;

формирование   готовности   обучающихся   к   саморазвитию   и   самообразованию,   мотивации   и
осознанному   выбору   индивидуальной   траектории   образования   средствами   биатлона,
профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта;

формирование   осознанного,   уважительного   и   доброжелательного   отношения   в   команде,   со
сверстниками и педагогами;

овладение   умением   вести   дискуссию,   обсуждать   содержание   и   результаты   совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 
положительных качеств личности, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 



физической культурой, игровой и соревновательной деятельности в биатлоне;

формирование   ценности   здорового   и   безопасного   образа   жизни;   усвоение   правил
индивидуального  и коллективного  безопасного поведения в учебной,  соревновательной,  досуговой
деятельности и чрезвычайных ситуациях;

проявление во время учебной и игровой деятельности волевых, социальных качеств личности,
организованности, ответственности;

проявление   уважительного   отношения   к   одноклассникам,   проявление   культуры   общения   и
взаимодействия,   терпения   и   настойчивости   в   достижении   общих   целей   в   учебной   и   игровой
деятельности на занятиях биатлоном.

163.10.19.7.2.  При изучении модуля по биатлону на уровне основного общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение   самостоятельно   определять   цели   своего   обучения   средствами   биатлона,   ставить   и
формулировать   для   себя   новые   задачи   в   обучении,   развивать   мотивы   и   интересы   своей
познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении;

умение   самостоятельно   планировать   пути   достижения   целей,   в   том   числе   альтернативные,
осознанно   выбирать   наиболее   эффективные   способы   решения   задач   в   учебной,   игровой,
соревновательной   и   досуговой   деятельности,   оценивать   правильность   выполнения   задач,
собственные возможности их решения;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности   в   процессе   достижения   результатов   в   учебной,   игровой   и   соревновательной
деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

владение   основами   самоконтроля,   самооценки,   принятия   решений   и   осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение   создавать,   применять   и   преобразовывать   графические   пиктограммы   физических
упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы для тактических, игровых задач;

умение   организовывать   учебное   сотрудничество   и   совместную   деятельность   с   учителем   и
сверстниками;   работать   индивидуально   и   в   группе;   находить   общее   решение   и   разрешать
конфликтные   ситуации   на   основе   согласования   позиций   и   учета   интересов;   формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;

проявление   компетентности   в   области   использования   информационно-коммуникационных
технологий; соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета.

163.10.19.7.3.  При изучении модуля по биатлону на уровне основного общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знания о  влиянии  занятий  биатлоном на  укрепление  здоровья,  повышение  функциональных
возможностей   основных   систем   организма   и   развитие   физических   качеств;   на   индивидуальные
особенности физического развития и физической подготовленности организма;

понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитием биатлона в мире, в
Европе, в России и в своем регионе;

знание   выдающихся   отечественных   и   зарубежных   биатлонистов   и   тренеров,   внесших
наибольший вклад в развитие и становление современного биатлона;



понимание роли и значения различных проектов в развитии и популяризации биатлона для обучающихся; 
участие в проектах по биатлону, участие в физкультурно-соревновательной деятельности;

понимание   особенностей   стратегии   и   тактики   прохождения   дистанций   биатлона   различной
длины и сложности;

понимание   основных   направлений   развития   спортивного   маркетинга   в   биатлоне,   развитие
интереса в области спортивного маркетинга, стремление к профессиональному самоопределению;

знание   основ   современных   правил   организации   и   проведения   соревнований   по   биатлону;
основных   правил   судейства,   роли   и   обязанностей   судейской   бригады;   осуществление   судейства
контрольных занятий и соревнований в качестве помощника судьи, секретаря или волонтера;

применение   и   соблюдение   правил   соревнований   по   биатлону   в   процессе   учебной   и
соревновательной   деятельности;   применение   правил   соревнований   и   судейской   терминологии   в
судейской практике;

умение   проектировать,   организовывать   и   проводить   различные   части   урока   в   качестве
помощника учителя; подвижные игры и эстафеты с элементами биатлона, во время самостоятельных
занятий и досуговой деятельности со сверстниками;

сформированность   устойчивого   навыка   систематического   наблюдения   за   своим   физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития основных физических качеств;

умение   характеризовать   и   выполнять   комплексы   общеразвивающих   и   корригирующих
упражнений;   упражнений   на   развитие   быстроты,   ловкости,   гибкости,   общей   и   специальной
выносливости; упражнений для укрепления опорно-двигательного аппарата; специальных упражнений
для формирования эффективной техники двигательных действий биатлониста;

умение   выполнять   различные   виды   передвижений   (плавание,   стрельба   из   пневматической
винтовки,  бег,  лыжи) в различных видах естественной среды (оборудованные водоемы,  бассейны,
спортивные залы, пришкольные стадионы, лыжероллерные трассы, лесопарковая зона) с изменением
скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательной деятельности;

умение демонстрировать технику спортивного плавания различными способами (кроль на груди,
кроль на спине,  дельфин, брасс),  прохождения поворотов,  а также стартовых прыжков,  уверенное
передвижение в воде в том числе в небольшой группе других спортсменов;

умение  демонстрировать  эффективную технику  бега  по  равнине  со  сменой скорости  бега  и
частоты шагов;

умение   демонстрировать   технику   лыжных   гонок,   в   том   числе:   ходы,   подъемы,   спуски   и
повороты,   торможение   соскальзыванием,   поворот   прыжком,   прохождение   крутых   поворотов   в
различных условиях;

знание   устройства   и   назначения   основных   узлов   спортивного   пневматического   оружия,
овладение навыками сборки, разборки, технического обслуживания пневматического оружия;

знание и применение на практике основных правил стрельбы из пневматического оружия;

знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и командных тактический
действий при прохождении дистанции биатлона в учебной,  игровой соревновательной и досуговой
деятельности;

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению технико-тактических
основ  биатлона;   умение  отслеживать   правильность  двигательных  действий  и  выявлять   ошибки  в
технике и тактике движений в различных дисциплинах биатлона;



знание и применение правил безопасности при занятиях биатлоном, правомерного поведения
во время соревнований по биатлону в качестве зрителя или волонтера;

знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, средств 
восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и самомассажа после физической нагрузки и 
(или) во время занятий биатлоном;

умение   составлять   и   выполнять   индивидуальные   комплексы   общеразвивающих,
оздоровительных   и   корригирующих   упражнений,   упражнений   для   развития   физических   качеств
биатлониста, проведение закаливающих процедур;

умение   соблюдать   требования   к   местам   проведения   занятий   биатлоном,   правила   ухода   за
спортивным оборудованием, инвентарем;

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий биатлоном;
выявление факторов риска и предупреждение травмоопасных ситуаций;  умение оказывать первую
помощь при травмах и повреждениях во время занятий биатлоном;

способность   планировать   и   проводить   самостоятельные   занятия   по   освоению   новых
двигательных   навыков   и   развитию   основных   специальных   физических   качеств   биатлониста,
контролировать и анализировать эффективность этих занятий;

знание   и   соблюдение   основ   сбалансированного   питания   и   суточного   пищевого   рациона
биатлонистов; составление рациона питания; основ организации здорового образа жизни средствами
биатлона,   методов   профилактики   вредных   привычек   и   асоциального   ведомого   (отклоняющегося)
поведения;

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной и физической подготовке
биатлонистов;   знание   методов   тестирования   физических   качеств,   умение   оценивать   показатели
физической   подготовленности,   анализировать   результаты   тестирования,   сопоставлять   со
среднестатистическими   показателями;   проведение   тестирования   уровня   физической
подготовленности в биатлоне со сверстниками.

163.10.20. Модуль "Роллер спорт".

163.10.20.1. Пояснительная записка модуля "Роллер спорт".

Модуль "Роллер спорт" (далее - модуль по роллер спорту, роллер спорт) на уровне основного
общего   образования   разработан   с   целью   оказания   методической   помощи   учителю   физической
культуры   в   создании   рабочей   программы   по   учебному   предмету   "Физическая   культура"   с   учетом
современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм,
средств и методов обучения по различным видам спорта.

Роллер спорт - это общее название видов спорта, в которых спортсмены используют различные
виды   роликовых   коньков,   а   также   самокаты.   Занятия   роллер   спортом   для   обучающихся   имеют
оздоровительную   направленность   и   комплексно   воздействуют   на   органы   и   системы   растущего
организма,   укрепляя   и   повышая   уровень   функционирования   сердечно-сосудистой,   дыхательной,
костно-мышечной и других систем, повышают устойчивость организма к неблагоприятным условиям и
уровень работоспособности обучающихся.

Выполнение   сложнокоординационных,   технико-тактических   действий   в   роллер   спорте,
связанных с бегом, скольжением, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими торможениями
и остановками, ударами по шайбе (хоккей), обеспечивает эффективное развитие физических качеств
(быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости), а также двигательных навыков. Постоянное и
внезапное изменение ситуаций требует собранности, внимания, умения быстро оценить обстановку и
принять рациональное решение, при этом сохраняя баланс на роликовых коньках или самокате.

Роллер   спорт,   как   средство   воспитания,   формирует   у   обучающихся   чувство   патриотизма,



нравственные   качества   (честность,   доброжелательность,   дисциплинированность,   самообладание,
терпимость,   коллективизм)   в   сочетании   с   волевыми   качествами   (смелость,   решительность,
инициатива,   трудолюбие,   настойчивость   и   целеустремленность,   а   также   развитие   способности
управлять своими эмоциями).

163.10.20.2 Целью изучения модуля по роллер спорту является формирование у обучающихся навыков 
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 
укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и 
спортом с использованием средств роллер спорта.

163.10.20.3. Задачами изучения модуля по роллер спорту являются:

всестороннее   гармоничное   развитие   обучающихся,   увеличение   объема   их   двигательной
активности;

укрепление   физического,   психологического   и   социального   здоровья   обучающихся,   развитие
основных   физических   качеств   и   повышение   функциональных   возможностей   их   организма,
обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по роллер спорту;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития роллер спорта в
частности;

формирование   общих   представлений   о   роллер   спорте,   о   его   возможностях   и   значении   в
процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области
физической   культуры  и   спорта,   так  и  на  соответствующем культурном  уровне  развития   личности
обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;

формирование   культуры   движений,   обогащение   двигательного   опыта   физическими
упражнениями,   имеющими   общеразвивающую   и   корригирующую   направленность,   техническими
действиями и приемами роллер спорта;

воспитание   положительных   качеств   личности,   норм   коллективного   взаимодействия   и
сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному
предмету   "Физическая   культура";   удовлетворение   индивидуальных   потребностей   обучающихся   в
занятиях физической культурой и спортом средствами роллер спорта;

популяризация   роллер   спорта   среди   подрастающего   поколения,   привлечение   обучающихся,
проявляющих   повышенный   интерес   и   способности   к   занятиям   роллер   спортом,   в   школьные
спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.

163.10.20.4. Место и роль модуля по роллер спорту.

Модуль по роллер спорту доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их
физического   развития   и   гендерных   особенностей   и   расширяет   спектр   физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика   модуля   по   роллер   спорту   сочетается   практически   со   всеми   базовыми   видами
спорта,  входящими в  изучение  физической  культуры в  общеобразовательной  организации   (легкая
атлетика,   гимнастика,   спортивные   игры)   и   разделами   "Знания   о   физической   культуре",   "Способы
самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование".



Интеграция   модуля   по   роллер   спорту   поможет   обучающимся   в   освоении   образовательных
программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных
спортивных   клубов,   подготовке   обучающихся   к   сдаче   норм   ГТО   и   участии   в   спортивных
соревнованиях.

163.10.20.5. Модуль по роллер спорту может быть реализован в следующих вариантах:

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения обучающимися 
учебного материала по роллер спорту с выбором различных элементов данного вида спорта, с учетом возраста 
и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью);

в   виде   целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого   за   счет   части   учебного
плана,   формируемой   участниками   образовательных   отношений   из   перечня,   предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних   обучающихся,   в   том   числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов   обучающихся   (при   организации   и
проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в
5 - 9 классах - по 34 часа);

в   виде   дополнительных   часов,   выделяемых   на   спортивно-оздоровительную   работу   с
обучающимися   в   рамках   внеурочной   деятельности   и   (или)   за   счет   посещения   обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объем в 5 - 9 классах - по 34 часа).

163.10.20.6. Содержание модуля по роллер спорту.

1) Знания о роллер спорте.

История   развития   отечественных   и   зарубежных   федераций   по   роллер   спорту;   ведущие
спортсмены федераций по роллер спорту региона и Российской Федерации.

Названия   и   роль   главных   организаций   и   федераций   (международные,   российские),
осуществляющих управление роллер спортом.

Спортсмены   сборной   команды,   история   и   традиции.   Известные   отечественные   роллеры   и
тренеры. Достижения отечественной сборной команды страны и отдельных спортсменов на мировых
первенствах и международных соревнованиях.

Требования безопасности при организации занятий роллер спортом.

Характерные травмы роллеров и мероприятия по их предупреждению.

Словарь терминов и определений по роллер спорту.

Правила соревнований по роллер спорту.

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по роллер спорту. Жесты судьи.

Амплуа полевых игроков при игре в хоккей на роликовых коньках.

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств роллеров.

Понятия и характеристика технических и тактических элементов роллер спорта, их название и
методика выполнения.

2) Способы самостоятельной деятельности.



Правила  безопасного,   правомерного  поведения во  время  соревнований  по  роллер  спорту  в
качестве зрителя, болельщика.

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической
нагрузки.

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий роллер спортом.

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.

Правильное сбалансированное питание роллера.

Тестирование уровня физической подготовленности в роллер спорте.

Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств и состояния здоровья.

3) Физическое совершенствование.

Комплексы   упражнений   для   развития   физических   качеств   (ловкости,   гибкости,   силы,
выносливости, координации, быстроты и скоростных способностей).

Комплексы   упражнений,   формирующие   двигательные   умения   и   навыки   технических   и
тактических   действий   спортсмена:   общеподготовительные   и   специально-подготовительные
упражнения.

Комплексы   корригирующей   гимнастики   с   использованием   специальных   упражнений,
направленных на развитие роллера. Разминка и ее роль в уроке физической культуры.

Технические приемы и тактические действия в роллер спорте, изученные на уровне начального
общего образования.

Техника   фигуриста:   вращения   (винт,   волчок,   либела),   прыжки   (аксель,   риттбергер,   сальхов,
тулуп,  флип,  лутц),   хореографические  элементы,  шаги   (дуги,   перетяжки,   тройки,  петли  и  другое),
спирали (ласточка, кораблик, пистолетик).

Техника фристайл-слалома:  базовые элементы (змейка,  монолайн, восьмерка, на одной ноге
вперед   и   назад,   движение   вперед   и   назад   на   переднем   и   заднем   колесе),   силовые,   растяжные
(кораблик, бабочка), балансовые, вращательные, реверсивные.

Техника   спидскейтинга:   базовые   элементы   (посадка,   перекаты,   баланс,   отталкивание,
группировка,   прохождение   виражей   и   стартовый   отрезок),   профессиональные   (двойное
отталкивание).

Техника фристайл - слалома - прыжок в высоту: базовые элементы, прыжок в высоту.

Техника слайдов: базовые элементы, слайды опорно-скользящие, просто скользящие, свободно-
скользящие.

Техника дисциплины самокат: базовые трюки (хоп, банни хоп, нолли, фэйки, мэнуал, ноуз пивот,
барспин, бартвист, тэйлвип) и уличные трюки (боардслайд, 50-50 грайнд, липслайд, фибл грайнд, смит
грайнд, дикейд).

Элементы техники передвижения по игровой площадке полевого игрока в хоккее на роликах.



Ведение   шайбы:   различными   способами   дриблинга   (с   перекладыванием,   способом   "пятка-
носок"); без отрыва шайбы от крюка клюшки; ведение шайбы толчками (ударами); ведение, прикрывая
шайбу корпусом; смешанный способ ведения шайбы.

Прием:   прием   шайбы   с   уступающим   движением   крюка   клюшки   (в   захват),   прием   без
уступающего движения крюка клюшки (подставка клюшки), прием шайбы корпусом и ногой,  прием
летной шайбы клюшкой.

Передача шайбы: ударом, броском, верхом, по полу, неудобной стороной.

Бросок шайбы: заметающий, кистевой, с дуги, с неудобной стороны.

Удар по шайбе: заметающий, удар-щелчок, прямой удар, удар с неудобной стороны, удар по
летной шайбе.

Обводка и обыгрывание: обеганием соперника, прокидкой или пробросом шайбы, с помощью
элементов дриблинга, при помощи обманных движений (финтов).

Отбор шайбы (в момент приема и во время ведения): выбивание или вытаскивание. Перехват шайбы: 
клюшкой, ногой, корпусом.

Розыгрыш спорной шайбы: выигрыш носком пера клюшки на себя, выбивание, продавливание.

Техника   игры   вратаря:   стойка   (высокая,   средняя,   низкая);   элементы   техники   перемещения
(приставными   шагами,   стоя   на   коленях;   на   коленях   толчком   одной   или   двумя   руками   от   пола;
отталкиванием   ногой   от   пола   со   стойки   на   колене,   смешанный   тип);   элементы   техники
противодействия и овладения шайбой  (парирование  -  отбивание шайбы ногой,  рукой,  туловищем,
головой;   ловля   -   одной  или   двумя   руками,   накрывание);   элементы   техники   нападения   (передача
шайбы рукой).

Тактика   игры   вратаря:   выбор   позиции   при   атакующих   действиях   соперника   и   стандартных
положениях, правильный способ применения технических действий в игре, атакующие действия (пас),
руководство игрой партнеров по обороне.

Тактика  нападения:  индивидуальные действия с  шайбой и без  нее  (открывание,  отвлечение
соперника, создание численного преимущества на отдельном участке поля, подключение); групповые
взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах, при стандартных положениях); командные
взаимодействия:  расположение и взаимодействие игроков при организации атакующих действий в
различных игровых ситуациях (позиционная атака, быстрая атака), расположение и взаимодействие
игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке (спорная шайба, свободный удар, ввод шайбы
в игру), расположение и взаимодействие игроков при игре в неравночисленных составах в атаке (игра
в численном большинстве).

Тактика защиты.

Индивидуальные действия.  Оценка целесообразности той или иной позиции.  Своевременное
занятие наиболее выгодной позиции. Применение отбора шайбы изученным способом в зависимости
от игровой обстановки.

Групповые   действия.   Взаимодействие   в   обороне   при   численном   преимуществе   соперника,
осуществляя   правильный   выбор  позиции  и   страховку  партнеров.   Взаимодействия   в  обороне   при
выполнении   противником   стандартных   комбинаций.   Правильный   выбор   позиции   и   страховки   при
организации   противодействия   атакующим  комбинациям.   Организация   противодействия   различным
комбинациям. Создания численного превосходства в обороне.

Командные   взаимодействия:   расположение   и   взаимодействие   игроков   при   организации
оборонительных действий в  различных игровых ситуациях  (позиционная  оборона,  против быстрой
атаки),  расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите



(спорная шайба, свободный удар, ввод шайбы в игру), расположение и взаимодействие игроков при
игре в неравночисленных составах (игра в численном меньшинстве).

Учебные игры в хоккей на роликовых коньках. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической
подготовке хоккеистов. Участие в соревновательной деятельности.

163.10.20.7. Содержание модуля по роллер спорту направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

163.10.20.7.1. При изучении модуля по роллер спорту на уровне основного общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через знание
истории и современного состояния развития роллер спорта;

готовность   обучающихся   к   саморазвитию   и   самообразованию   через   ценности,   традиции   и
идеалы главных организаций регионального, всероссийского уровней по роллер спорту, мотивации и
осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами роллер спорта, мотивации
и профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта;

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в 
решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по 
роллер спорту;

готовность   соблюдать   правила   индивидуального   и   коллективного   безопасного   поведения   в
учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях;

проявление   положительных   качеств   личности   и   управление   своими   эмоциями   в   различных
ситуациях и условиях;

формирование осознанного,  уважительного и доброжелательного отношения к сверстникам и
педагогам.

163.10.20.7.2. При изучении модуля по роллер спорту на уровне основного общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение   самостоятельно   определять   цели   своего   обучения   средствами   роллер   спорта   и
составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и
тактику в различных ситуациях;

умение   самостоятельно   планировать   пути   достижения   целей,   в   том   числе   альтернативные,
осознанно   выбирать   наиболее   эффективные   способы   решения   задач   в   учебной,   игровой,
соревновательной   и   досуговой   деятельности,   оценивать   правильность   выполнения   задач,
собственные возможности их решения;

владение   основами   самоконтроля,   самооценки,   принятия   решений   и   осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение   организовывать   совместную   деятельность   с   учителем   и   сверстниками,   работать
индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета.

163.10.20.7.3. При изучении модуля по роллер спорту на уровне основного общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знание истории развития современного роллер спорта, традиций роллер движения в мире, в
Российской Федерации, в регионе;



умение   характеризовать   роль   и   основные   функции   главных   организаций   и   федераций
(международные, российские) по роллер спорту, осуществляющих управление данным видом спорта;

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и неудач
сборных команд страны, отечественных и зарубежных роллер клубов на международной арене;

умение   анализировать   результаты   соревнований,   входящих   в   официальный   календарь
соревнований   (международных,   всероссийских,   региональных);   различать   системы   проведения
соревнований   по   роллер   спорту,   понимать   структуру   спортивных   соревнований   и   физкультурных
мероприятий по роллер спорту и его спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и
категорий участников;

понимание   роли   занятий   роллер   спортом   как   средства   укрепления   здоровья,   повышения
функциональных   возможностей   основных   систем   организма   и   развития   физических   качеств;
характеристика способов повышения основных систем организма и развития физических качеств;

умение   планировать,   организовывать   и   проводить   самостоятельные   тренировки   по   роллер
спорту с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора
упражнений   для   развития   основных   физических   качеств,   контролировать   и   анализировать
эффективность этих занятий;

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и соревновательной 
деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы индивидуальногорегулирования 
физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального состояния;

знание основ сбалансированного питания роллера;

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять их в
образовательной и тренировочной деятельности при занятиях роллер спортом;

владение навыками разработки  и выполнения физических  упражнений  различной целевой и
функциональной   направленности,   используя   средства   роллер   спорта,   применять   их   в   игровой   и
соревновательной деятельности;

способность   характеризовать   и   демонстрировать   комплексы   упражнений,   формирующие
двигательные умения и навыки тактических и технических приемов в роллер спорте;

умение   выполнять   индивидуальные   технические   элементы   (приемы)   хоккея   на   роликах,
фигурного катания на роликовых коньках, фристайл-слалома, спидскейтинга, самоката;

знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и командных действий в
тактике направлений роллер спорта;

применение изученных тактических действий в учебной, игровой соревновательной и досуговой
деятельности;

владение   способностью   понимать   сущность   возникновения   ошибок   в   двигательной
(технической)   деятельности   при   выполнении   технических   приемов,   анализировать   и   находить
способы устранения  ошибок;  умение  проводить  анализ  собственных  ошибок,  ошибок  соперников,
выделять слабые и сильные стороны игры, забегов, выступлений, делать выводы;

участие   в   соревновательной   деятельности   в   соответствии   с   правилами   роллер   спорта;
применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике и соревнованиях;

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий роллер спортом, способность
применять   знания   в   самостоятельном   выборе   спортивного   инвентаря   (технические   требования   к
инвентарю   и   оборудованию),   мест   для   самостоятельных   занятий   роллер   спортом   в   досуговой
деятельности;



знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по роллер
спорту;

знание   причин   возникновения   травм   и   умение   оказывать   первую   помощь   при   травмах   и
повреждениях во время занятий роллер спортом;

знание   и   соблюдение   гигиенических   основ   образовательной   и   досуговой   двигательной
деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами роллер спорта;

владение навыками использования занятий роллер спортом для организации индивидуального
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

выявлять  особенности в  приросте  показателей физической и технической  подготовленности,
сравнивать их с возрастными стандартами физической и технической подготовленности;

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований
различного уровня по роллер спорту в качестве зрителя, болельщика;

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального
и созависимого поведения, знание понятий "допинг" и "антидопинг".

163.10.21. Модуль "Скалолазание".

163.10.21.1. Пояснительная записка модуля "Скалолазание".

Модуль "Скалолазание" (далее - модуль по скалолазанию, скалолазание) на уровне основного общего 
образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 
рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с учетом современных тенденций в системе 
образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 
видам спорта.

Скалолазание - это вид спорта, где формируется определенный образ мышления и развиваются
многие   важные   для   жизни   навыки   и   черты   характера:   целеустремленность,   настойчивость,
решительность, ответственность, коммуникабельность, самостоятельность, сила воли и уверенность
в своих силах. На занятиях по скалолазанию обучающиеся приобретают разносторонние умения и
навыки, развиваются как физические качества (быстрота, сила, выносливость, ловкость, гибкость), так
и когнитивные качества (память, воображение, концентрация внимания, скорость мышления и другие
качества).   Занятия   скалолазанием   в   школьном   возрасте   проводятся   в   групповой   форме   и   дают
обучающимся   возможность   взаимодействовать   друг   с   другом,   вырабатывать   коммуникативные
навыки, учат ответственности не только за себя, но и за работу коллектива.

Под   влиянием   нагрузок   укрепляется   опорно-двигательный   аппарат,   активный   характер
двигательной деятельности и дозированная нагрузка на занятиях оказывают на сердечно-сосудистую
систему   положительное   тренирующее   воздействие.   Занятия   способствуют   положительному
воздействию на центральную нервную систему.

Занятия скалолазанием для обучающихся имеют оздоровительную направленность, повышают
уровень   функционирования   сердечно-сосудистой,  дыхательной,   костно-мышечной  и   других  систем
организма человека, а также предполагают длительное время нахождения на свежем воздухе, что в
сочетании  с  физическими упражнениями является  наиболее  эффективной  формой закаливания  и
благотворно  влияет  на  укрепление  здоровья,  снижение  заболеваемости,  повышение  устойчивости
организма   к   меняющимся   погодным   условиям   и   повышением   общего   уровня   работоспособности
обучающихся.

163.10.21.2. Целью изучения модуля по скалолазанию является формирование у обучающихся
навыков   общечеловеческой   культуры   и   социального   самоопределения,   устойчивой   мотивации   к
сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия
физической культурой и спортом с использованием средств скалолазания.



163.10.21.3. Задачами изучения модуля по скалолазанию являются:

всестороннее   гармоничное   развитие   обучающихся,   увеличение   объема   их   двигательной
активности;

укрепление   физического,   психологического   и   социального   здоровья   обучающихся,   развитие
основных   физических   качеств   и   повышение   функциональных   возможностей   их   организма,
обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по скалолазанию;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о скалолазании в частности;

формирование   общих   представлений   о   скалолазании,   о   его   возможностях   и   значении   в
процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;

формирование   культуры   движений,   обогащение   двигательного   опыта   физическими
упражнениями   с   общеразвивающей   и   корригирующей   направленностью,   техническими   приемами
скалолазания;

формирование  образовательного  фундамента,  основанного  на  знаниях  и умениях  в  области
физической   культуры   и   спорта,   на   соответствующем   культурном   уровне   развития   личности
обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;

воспитание   положительных   качеств   личности,   норм   коллективного   взаимодействия   и
сотрудничества;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету 
"Физическая культура", удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 
культурой и спортом средствами скалолазания;

популяризация   скалолазания   среди   подрастающего   поколения,   привлечение   обучающихся,
проявляющих   повышенный   интерес   и   способности   к   занятиям   скалолазанием,   в   школьные
спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.

163.10.21.4. Место и роль модуля по скалолазанию.

Модуль по скалолазанию доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их
физического   развития   и   гендерных   особенностей,   и   расширяет   спектр   физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по скалолазанию сочетается практически со всеми базовыми видами спорта,
входящими в изучение физической культуры в общеобразовательной организации (легкая атлетика,
гимнастика,   спортивные   игры)   и   разделами   "Знания   о   физической   культуре",   "Способы
самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование".

Интеграция   модуля   по   скалолазанию   поможет   обучающимся   в   освоении   образовательных
программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных
спортивных   клубов,   подготовке   обучающихся   к   сдаче   норм   ГТО   и   участии   в   спортивных
соревнованиях.

163.10.21.5. Модуль по скалолазанию может быть реализован в следующих вариантах:

при   самостоятельном   планировании   учителем   физической   культуры   процесса   освоения
обучающимися учебного материала по скалолазанию с выбором различных элементов скалолазания,
с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся;



в   виде   целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого   за   счет   части   учебного
плана,   формируемой   участниками   образовательных   отношений   из   перечня,   предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних   обучающихся,   в   том   числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов   обучающихся   (при   организации   и
проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в
5 - 9 классах - по 34 часа);

в   виде   дополнительных   часов,   выделяемых   на   спортивно-оздоровительную   работу   с
обучающимися   в   рамках   внеурочной   деятельности   и   (или)   за   счет   посещения   обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объем в 5 - 9 классах - по 34 часа).

163.10.21.6. Содержание модуля по скалолазанию.

1) Знания о скалолазании.

Названия и роль главных организаций мира, Европы, страны, региона занимающихся развитием
скалолазания.

Выдающиеся   отечественные   и   зарубежные   скалолазы,   тренеры,   внесшие   общий   вклад   в
развитие и становление современного скалолазания.

Официальный   календарь   соревнований   и   физкультурных   мероприятий   по   скалолазанию,
проводимых в Российской Федерации, в регионе для обучающихся образовательных организаций, на
международном   уровне.   Детские   соревнования   по   скалолазанию,   проекты   по   скалолазанию   для
образовательных организаций и обучающихся.

Современные тенденции развития детского скалолазания.

Основные направления спортивного менеджмента и маркетинга в скалолазании.

Современные правила организации и проведение соревнований по скалолазанию.

Правила судейства соревнований по скалолазанию, роль и обязанности судейской бригады.

Правила ухода за инвентарем и спортивным оборудованием для скалолазания.

Правила безопасной культуры занятий скалолазанием, поведения на соревнованиях в качестве
зрителя или волонтера.

Характерные   травмы   скалолазов,   методы   и   меры   предупреждения   травматизма   во   время
занятий.

Основы правильного питания и суточного пищевого рациона скалолазов.

Влияние   занятий   скалолазанием   на   индивидуальные   особенности   физического   развития   и
физической подготовленности организма.

Влияние   занятий   скалолазанием   на   укрепление   здоровья,   повышение   функциональных
возможностей основных систем организма и развитие физических качеств.

Основы организации здорового образа жизни средствами скалолазания, методы профилактики
вредных привычек и асоциального ведомого поведения.

Влияние занятий скалолазанием на формирование положительных качеств личности человека.



Методы   предупреждения   и   нивелирования   конфликтных   ситуаций   во   время   занятий
скалолазанием.

Характеристика средств общей и специальной физической подготовки, применяемых в учебных
занятиях с юными скалолазами.

Стратегия и тактика прохождения скалолазных трасс.

Основы обучения и выполнения различных технических и тактических действий в скалолазании
и эффективность их применения во время лазания.

2) Способы самостоятельной деятельности.

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.

Первые  признаки  утомления.  Средства  восстановления  после  физической  нагрузки,   приемы
массажа и самомассажа после физической нагрузки и (или) во время занятий скалолазанием.

Контроль   за   физической   нагрузкой,   самоконтроль   физического   развития;   анализ   своих
показатели и сопоставление их со среднестатистическими данными.

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий скалолазанием.

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.

Составление индивидуальных планов (траектории роста) физической подготовленности.

План индивидуальных занятий скалолазанием.

Организация (с помощью учителя) и проведение общеразвивающей и специальной разминки
скалолаза.

Индивидуальные   комплексы   общеразвивающих,   оздоровительных   и   корригирующих
упражнений.

Закаливающие процедуры.

Организация и проведение различных частей урока, занятия, различных форм двигательной активности со 
средствами скалолазания (игры со сверстниками).

Подвижные игры и эстафеты с элементами скалолазания.

Контрольно-тестовые упражнения.

Дневник самонаблюдения за показателями физического развития, развития физических качеств
и  состояния   здоровья.  Методика  проведения  наблюдения   за  динамикой  показателей  физического
развития.

Подбор физических упражнений для развития физических качеств скалолаза.

Методические принципы построения частей урока (занятия) по скалолазанию.

3) Физическое совершенствование.

Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений.



Проектирование комплексов упражнений и  (или)  части занятия  (разминка,  подготовительная,
основная, заключительная часть; групповое занятие).

Технические и тактические действия в скалолазании, изученные на уровне начального общего
образования.

Подвижные игры и эстафеты специальной направленности.

Техника лазания.

Элементы работы ног на различном рельефе повышенной сложности, типы хватов, технические
движения и элементы повышенной сложности.

Лазание на плоскостях с различным углом наклона (положительные стенки, вертикали, стенки с
отрицательным уклоном до 70 градусов).

Лазание с различным темпом и скоростью перемещения.

Сложно-координационные технические элементы повышенной сложности.

Учебные соревнования по скалолазанию.

Участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях по скалолазанию (проект
"Скалолазание в школе", различных детских соревнованиях по скалолазанию в разных дисциплинах).

163.10.21.7.  Содержание модуля по скалолазанию направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

163.10.21.7.1. При изучении модуля по скалолазанию на уровне основного общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через знание
истории и современного состояния развития скалолазания;

готовность   обучающихся   к   саморазвитию   и   самообразованию   через   ценности,   традиции   и
идеалы главных организаций регионального, всероссийского уровней по скалолазанию, мотивации и
осознанному   выбору   индивидуальной   траектории   образования   средствами   скалолазания
профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта;

проявление   осознанного   и   ответственного   отношения   к   собственным   поступкам,   моральной
компетентности   в   решении   проблем   в   процессе   занятий   физической   культурой,   игровой   и
соревновательной деятельности по виду спорта "скалолазание";

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 
соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях;

проявление   положительных   качеств   личности   и   управление   своими   эмоциями   в   различных
ситуациях и условиях;

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и педагогам.

163.10.21.7.2. При изучении модуля по скалолазанию на уровне основного общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение   самостоятельно   определять   цели   и   составлять   планы   в   рамках   физкультурно-
спортивной   деятельности;   выбирать   успешную   стратегию   и   тактику   в   различных   ситуациях;



осуществлять,   контролировать   и   корректировать   учебную,   тренировочную,   игровую   и
соревновательную деятельность по скалолазанию;

умение   самостоятельно   планировать   пути   достижения   целей,   в   том   числе   альтернативные,
осознанно   выбирать   наиболее   эффективные   способы   решения   задач   в   учебной,   игровой,
соревновательной   и   досуговой   деятельности,   оценивать   правильность   выполнения   задач,
собственные возможности их решения;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику
поведения   в   учебной,   тренировочной,   игровой,   соревновательной   и   досуговой   деятельности,
судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и
взрослыми;   работать   индивидуально,   в   парах   и   в   группе,   эффективно   взаимодействовать   и
разрешать   конфликты   в   процессе   учебной,   тренировочной,   игровой   и   соревновательной
деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности.

163.10.21.7.3. При изучении модуля по скалолазанию на уровне основного общего образования
у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

сформированность  представлений о роли и  значении  занятий скалолазанием как  средством
укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств человека;

сформированность знаний по истории возникновения скалолазания, достижениях национальной
сборной команды страны по скалолазанию на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Олимпийских
играх, о легендарных отечественных и зарубежных скалолазах и тренерах;

сформированность   представлений   о   спортивных   дисциплинах   скалолазания   и   основных
правилах соревнований по скалолазанию;

сформированность   навыков   безопасного   поведения   во   время   занятий   скалолазанием   и
посещений соревнований по скалолазанию;

сформированность   знаний   и   соблюдение   правил   личной   гигиены,   требований   к   спортивной
одежде, обуви и спортивному инвентарю для занятий скалолазанием;

сформированность   базовых   навыков   самоконтроля   и   наблюдения   за   своим   физическим
состоянием и величиной физических нагрузок;

сформированность   основ   организации   самостоятельных   занятий   физической   культурой   и
спортом со сверстниками; организация и проведение со сверстниками подвижных игр специальной
направленности с элементами скалолазания;

знание,   умение   составлять   и   осваивать   упражнения   и   комплексы   утренней   гигиенической
гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, для формирования осанки, профилактики
плоскостопия;

способность выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; упражнений на развитие 
быстроты, ловкости, силы, гибкости; упражнений для укрепления суставов; специальных упражнений для 
формирования технических навыков скалолаза;

способность демонстрировать базовые навыки спортивного скалолазания включая: лазание с
верхней   и   нижней   страховкой,   лазание   по   стенкам   с   различным   рельефом   и   наклоном,   умение
перемещаться по скалодрому различным темпом, а также правильно осуществлять приземления при
прыжках, срывах и падениях;

знание,  умение работы со снаряжением и оборудованием необходимым для скалолазания в
различных дисциплинах;



знание техники безопасности при работе на скалодроме во время тренировочного процесса и
соревновательной деятельности;

способность   концентрировать   свое   внимание   на   базовых   элементах   техники   движений   в
различных дисциплинах скалолазания, уметь устранять ошибки после подсказки учителя;

участие в контрольных занятиях и учебных соревнованиях по скалолазанию;

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке
и оценка показателей физической подготовленности скалолаза;

умение   демонстрировать   во   время   учебной   и   соревновательной   деятельности   волевые,
социальные качества личности, организованность, ответственность;

умение проявлять уважительное отношение к одноклассникам, проявлять культуру общения и
взаимодействия,   терпимости   и   толерантности   в   достижении   общих   целей   в   учебной   и   игровой
деятельности на занятиях скалолазанием.

163.10.22. Модуль "Спортивный туризм".

163.10.22.1. Пояснительная записка модуля "Спортивный туризм".

Модуль "Спортивный туризм" (далее - модуль по спортивному туризму, спортивный туризм) на
уровне основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю
физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с
учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных
форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.

Спортивный   туризм   является   универсальным   средством   физического   воспитания   и
способствует   гармоничному   развитию,   укреплению   здоровья   обучающихся.   В   образовательном
процессе   средства   туризма   содействуют   практическому   закреплению   знаний   многих   изучаемых
предметов  образовательной  программы,   комплексному  развитию у  обучающихся  всех  физических
качеств, комплексно влияют на органы и системы растущего организма обучающегося, укрепляя и
повышая их функциональный уровень.

Спортивный туризм выделяется среди других командных видов спорта своей экономической
доступностью.   При   проведении   учебной   и   внеурочной   деятельности   не   требуется   значительных
средств   на   приобретение   соответствующего   снаряжения   и   инвентаря.   Спортивный   туризм   можно
организовать в смешанных группах для мальчиков и девочек, как в зале, так и на открытом воздухе в
условиях природной среды.

163.10.22.2.   Целью   изучения   модуля   по   спортивному   туризму   является   формирование   у
обучающихся   навыков   общечеловеческой   культуры   и   социального   самоопределения,   устойчивой
мотивации   к   сохранению  и  укреплению собственного   здоровья,   ведению здорового  образа  жизни
через занятия физической культурой и спортом с использованием средств спортивного туризма.

163.10.22.3. Задачами изучения модуля по спортивному туризму являются:

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их двигательной активности;

укрепление   физического,   психологического   и   социального   здоровья   обучающихся,   развитие
основных   физических   качеств   и   повышение   функциональных   возможностей   их   организма,
обеспечение безопасности в спортивном туризме;

освоение   знаний   о   физической   культуре   и   спорте   в   целом,   истории   развития   спортивного
туризма в частности;



формирование общих представлений о спортивном туризме, о его возможностях и значении в
процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;

формирование   образовательного   базиса,   основанного   как   на   знаниях   и   умениях   в   области
физической   культуры  и   спорта,   так  и  на  соответствующем культурном  уровне  развития   личности
обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;

формирование   культуры   движений,   обогащение   двигательного   опыта   физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и
приемами спортивного туризма;

воспитание   положительных   качеств   личности,   норм   коллективного   взаимодействия   и
сотрудничества;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному
предмету   "Физическая   культура",   удовлетворение   индивидуальных   потребностей   обучающихся   в
занятиях физической культурой и спортом средствами спортивного туризма;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.

163.10.22.4. Место и роль модуля по спортивному туризму.

Модуль  по  спортивному туризму  доступен для  освоения всем обучающимся,  независимо от
уровня   их   физического   развития   и   гендерных   особенностей   и   расширяет   спектр   физкультурно-
спортивных направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по спортивному туризму сочетается практически со всеми базовыми видами
спорта,  входящими в  изучение  физической  культуры в  общеобразовательной  организации   (легкая
атлетика,   гимнастика,   спортивные   игры)   и   разделами   "Знания   о   физической   культуре",   "Способы
самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование".

Интеграция   модуля   по   спортивному   туризму   поможет   обучающимся   в   освоении
образовательных   программ   в   рамках   внеурочной   деятельности,   дополнительного   образования,
деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в
спортивных соревнованиях.

163.10.22.5. Модуль по спортивному туризму может быть реализован в следующих вариантах:

при   самостоятельном   планировании   учителем   физической   культуры   процесса   освоения
обучающимися   учебного   материала   по   спортивному   туризму   с   выбором   различных   элементов
спортивного   туризма,   с   учетом   возраста   и   физической   подготовленности   обучающихся   (с
соответствующей дозировкой и интенсивностью);

в   виде   целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого   за   счет   части   учебного
плана,   формируемой   участниками   образовательных   отношений   из   перечня,   предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних   обучающихся,   в   том   числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов   обучающихся   (при   организации   и
проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в
5 - 9 классах - по 34 часа);

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с обучающимися в рамках 
внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 
клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта (рекомендуемый объем в 5 - 9 классах - по 
34 часа)

163.10.22.6. Содержание модуля по спортивному туризму.



1) Знания о спортивном туризме.

История   зарождения   спортивного   туризма.  Известные   отечественные  спортивные  туристы   и
тренеры. Современное состояние спортивного туризма в Российской Федерации. Место спортивного
туризма  в  Единой  всероссийской  спортивной   классификации.  Понятие  спортивных  федераций  по
спортивному   туризму   как   общественных   организаций.   Сильнейшие   спортсмены   и   тренеры   в
современном спортивном туризме.

Официальные правила соревнований по спортивному туризму. Регионы Российской Федерации,
развивающие спортивный туризм, команды-победители всероссийских соревнований.

Влияние   занятий  спортивным туризмом  на  формирование  положительных   качеств   личности
человека   (воли,   смелости,   гражданского   патриотизма,   трудолюбия,   честности,   сознательности,
выдержки, решительности, настойчивости, этических норм поведения).

Виды спортивного туризма (пешеходный, горный, водный, лыжный, велосипедный, авто-мото,
конный, спелео и другие).  Основные понятия о маршрутах и дистанциях в туризме, снаряжении и
инвентаре.

Распределение обязанностей юных туристов при формировании туристкой группы.

Правила безопасного поведения во время занятий спортивным туризмом. Характерные травмы
туристов и мероприятия по их предупреждению.

Режим дня  при  занятиях  спортивным туризмом.  Правила  личной  гигиены во  время  занятий
спортивным туризмом.

Правила   подбора   физических   упражнений   для   развития   физических   качеств   туристов.
Основные средства и методы обучения технике и тактике вида спортивного туризма.

2) Способы самостоятельной деятельности.

Подвижные   игры   и   правила   их   проведения.   Организация   и   проведение   игр   специальной
направленности с элементами спортивного туризма.

Организация  и   проведение   самостоятельных   занятий   по   спортивному   туризму.   Составление
планов и самостоятельное проведение занятий по спортивному туризму. Способы самостоятельного
освоения двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений.
Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Дневник самонаблюдения.

Правила безопасного, правомерного поведения во время туристских соревнований в качестве
зрителя, болельщика.

Средства   восстановления   организма   после   физической   нагрузки.   Правила   личной   гигиены,
требования   к   одежде   и   обуви   для   занятий   спортивным   туризмом.   Правила   ухода   за   туристским
снаряжением и инвентарем.

Причины   возникновения   ошибок   при   выполнении   технических   приемов   и   способы   их
устранения. Основы анализа собственного участия и своей команды (группы) команды соперников.

Контрольно-тестовые   упражнения   по   общей   и   специальной   физической   подготовке.   Оценка
уровня технической и тактической подготовленности юных туристов.

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и созависимого поведения.
Антидопинговое поведение.

3) Физическое совершенствование.



Комплексы   общеразвивающих   упражнений   без   предметов   и   с   предметами   для   развития
физических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, гибкости).
Подвижные игры с элементами спортивного туризма: "Фриуроп", "Эстафеты", "Лабиринт" и другие.

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для
овладения техникой и тактикой спортивного туризма.

Техника вида спортивного туризма. Передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки и падения,
приемы, позволяющие избежать травматизма.

Индивидуальные действия. Выбор должности в туристской группе в зависимости от навыков и
предпочтений.

Групповые действия. Взаимодействия участников туристской группы на маршруте и бивачных
работах.

Взаимодействия участников команды на туристских дистанциях в различных видах спортивного
туризма.

Учебно-тренировочные походы и сборы по тактико-технической подготовке туристов.

Участие в соревновательной деятельности.

163.10.22.7.   Содержание   модуля   по   спортивному   туризму   направлено   на   достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

163.10.22.7.1.   В   результате   изучения   модуля   по   спортивному   туризму   на   уровне   основного
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через знание
истории и современного состояния развития страны и спортивного туризма;

готовность   обучающихся   к   саморазвитию   и   самообразованию   через   ценности,   традиции   и
идеалы   главных   организаций   регионального,   всероссийского   уровней   по   спортивному   туризму,
мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами спортивного
туризма профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта;

проявление   осознанного   и   ответственного   отношения   к   собственным   поступкам,   моральной
компетентности   в   решении   проблем   в   процессе   занятий   физической   культурой,   игровой   и
соревновательной деятельности по спортивному туризму;

готовность   соблюдать   правила   индивидуального   и   коллективного   безопасного   поведения   в
учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях;

проявление   положительных   качеств   личности   и   управление   своими   эмоциями   в   различных
ситуациях и условиях;

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам и педагогам.

163.10.22.7.2.   В   результате   изучения   модуля   по   спортивному   туризму   на   уровне   основного
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами спортивного туризма и
составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и
тактику в различных ситуациях;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать



наиболее эффективные способы решения задач в учебной, туристской, соревновательной и досуговой 
деятельности, оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их решения;

владение   основами   самоконтроля,   самооценки,   принятия   решений   и   осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение   организовывать   совместную   деятельность   с   учителем   и   сверстниками,   работать
индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета.

163.10.22.7.3.   В   результате   изучения   модуля   по   спортивному   туризму   на   уровне   основного
общего образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

понимание   роли   и   значения   занятий   спортивным   туризмом   в   формировании   личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального
здоровья;

знание   правил   соревнований   по   спортивному   туризму,   знание   состава   судейской   коллегии,
обслуживающей соревнования по туризму и основных функций судей, жестов судьи;

освоение  и  демонстрация  базовых   технических  приемов   техники  вида  спортивного  туризма,
знание, демонстрация базовых тактических действий туристов;

использование   основных   средств   и   методов   обучения   базовым   техническим   приемам   и
тактическим действиям юных туристов;

соблюдение правил личной гигиены и ухода за туристским снаряжением и инвентарем, подбора
одежды и обуви для занятий спортивным туризмом;

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств спортивного
туризма,   подбирать   упражнения   различной   направленности,   режимы   физической   нагрузки   в
зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической и технической
подготовленности юных туристов;

взаимодействие в туристском коллективе при выполнении групповых и командных упражнений
тактического   характера,   проявление   толерантности   во   время   учебной   и   соревновательной
деятельности.

163.10.23. Модуль "Хоккей на траве".

163.10.23.1. Пояснительная записка модуля "Хоккей на траве".

Модуль "Хоккей на траве"  (далее  -  модуль по хоккею на траве,  хоккей на траве)  на уровне
основного   общего   образования   разработан   с   целью   оказания   методической   помощи   учителю
физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с
учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных
форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.

Хоккей   на   траве   является   эффективным   средством   физического   воспитания   и   содействует
всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению
здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
их личностному и профессиональному самоопределению.

Выполнение   сложнокоординационных,   технико-тактических   действий   в   хоккее   на   траве



обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и
гибкости) и формирование двигательных навыков.

Средства хоккея на траве формируют у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества (честность, 
доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в сочетании с 
волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивость и 
целеустремленность, способность управлять своими эмоциями).

163.10.23.2.   Целью   изучения   модуля   по   хоккею   на   траве   является   формирование   у
обучающихся   навыков   общечеловеческой   культуры   и   социального   самоопределения,   устойчивой
мотивации  к  сохранению и  укреплению собственного  здоровья,  ведению здорового  и  безопасного
образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств хоккея на
траве.

163.10.23.3. Задачами изучения модуля по хоккею на траве являются:

всестороннее   гармоничное   развитие   обучающихся,   увеличение   объема   их   двигательной
активности;

укрепление   физического,   психологического   и   социального   здоровья   обучающихся,   развитие
основных   физических   качеств   и   повышение   функциональных   возможностей   их   организма,
обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по хоккею на траве;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития хоккея на траве в
частности;

формирование   общих   представлений   о   хоккее   на   траве,   о   его   возможностях   и   значении   в
процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области
физической   культуры  и   спорта,   так  и  на  соответствующем культурном  уровне  развития   личности
обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;

формирование   культуры   движений,   обогащение   двигательного   опыта   физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и
приемами хоккея на траве;

воспитание   положительных   качеств   личности,   норм   коллективного   взаимодействия   и
сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному
предмету   "Физическая   культура",   удовлетворение   индивидуальных   потребностей   обучающихся   в
занятиях физической культурой и спортом средствами хоккея на траве;

популяризация хоккея на траве, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес
и способности к  занятиям хоккеем на траве,  в  школьные спортивные клубы,  секции,  к  участию в
спортивных соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.

163.10.23.4. Место и роль модуля по хоккею на траве.

Модуль по хоккею на траве доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их
физического   развития   и   гендерных   особенностей   и   расширяет   спектр   физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика  модуля  по  хоккею на  траве  сочетается  практически  со  всеми  базовыми видами



спорта,  входящими в  изучение  физической  культуры в  общеобразовательной  организации   (легкая
атлетика,   гимнастика,   спортивные   игры)   и   разделами   "Знания   о   физической   культуре",   "Способы
самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование".

Интеграция модуля по хоккею на траве поможет обучающимся в освоении образовательных
программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных
спортивных   клубов,   подготовке   обучающихся   к   сдаче   норм   ГТО   и   участии   в   спортивных
соревнованиях.

163.10.23.5. Модуль по хоккею на траве может быть реализован в следующих вариантах:

при   самостоятельном   планировании   учителем   физической   культуры   процесса   освоения
обучающимися учебного материала по хоккею на траве с выбором различных элементов хоккея на
траве, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся;

в   виде   целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого   за   счет   части   учебного
плана,   формируемой   участниками   образовательных   отношений   из   перечня,   предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних   обучающихся,   в   том   числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов   обучающихся   (при   организации   и
проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в
5 - 9 классах - по 34 часа);

в   виде   дополнительных   часов,   выделяемых   на   спортивно-оздоровительную   работу   с
обучающимися   в   рамках   внеурочной   деятельности   и   (или)   за   счет   посещения   обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объем в 5 - 9 классах - по 34 часа).

163.10.23.6. Содержание модуля по хоккею на траве.

1) Знания о хоккее на траве.

История развития отечественных и зарубежных хоккейных клубов. Ведущие игроки хоккейных
клубов   региона   и   Российской   Федерации.   Названия   и   роль   главных   хоккейных   организаций,
осуществляющих развитие хоккея на траве (федераций).

Требования к безопасности при организации занятий хоккеем на траве. Характерные травмы
хоккеистов и мероприятия по их предупреждению.

Словарь терминов и определений. Правила соревнований по хоккею на траве.

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по хоккею на траве. Жесты судьи. Амплуа
полевых игроков при игре в хоккей на траве.

Правила подбора физических упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста.

Понятия и характеристика технических и тактических элементов хоккея на траве, их названия и
методика выполнения.

2) Способы самостоятельной деятельности.

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по хоккею на траве в
качестве зрителя, болельщика.

Самоконтроль   и   его   роль   в   учебной   и   соревновательной   деятельности.   Первые   внешние
признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки.



Правила личной гигиены,  требования к  спортивной одежде и обуви для занятий хоккеем на
траве. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.

Правильное сбалансированное питание хоккеиста.

Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее на траве.

Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств и состояния здоровья.

3) Физическое совершенствование.

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости, гибкости, силы, выносливости, 
быстроты).

Комплексы   упражнений,   формирующие   двигательные   умения   и   навыки   для   реализации
технических и тактических действий хоккеиста на траве.

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных хоккейных упражнений.
Разминка и ее роль в уроке физической культуры.

Техника передвижения: бег в различном темпе; повороты влево и вправо; старт с места лицом
вперед,   из   различных   положений   с   последующими   ускорениями   в   заданные   направления;
торможения;   комплекс  приемов техники  передвижения  по  реализации  стартовой  и дистанционной
скорости.

Техника   владения   клюшкой   и   мячом:   ведение   мяча,  дриблинг,   обводка,   удары  с   удобной   и
неудобной стороны, заброс мяча, остановка мяча, прием мяча с одновременной его подработкой и
последующими действиями, отбор мяча различными способами.

Техника игры вратаря: передвижения короткими шагами, повороты в движении на 180 градусов,
бег   спиной   вперед,   лицом   вперед;   передачи   мяча   клюшкой,   бахилами;   отбивания   в   падении
бахилами, щитками, блином, шлемом с одновременным движением в сторону (вправо, влево).

Тактическая подготовка: открывание на свободное место, скоростное маневрирование и выбор
позиции; отбор мяча перехватом и на встречном движении; индивидуальные тактические действия;
групповые тактические действия.

Командные атакующие тактические действия.

Тактика игры вратаря. Выбор позиции в воротах.

Учебные игры в хоккей на траве. Участие в соревновательной деятельности.

163.10.23.7. Содержание модуля по хоккею на траве направлено на достижение обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

163.10.23.7.1.   При   изучении   модуля   по   хоккею   на   траве   на   уровне   основного   общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и современного состояния
развития хоккея, включая региональный, всероссийский и международный уровни;

формирование   готовности   обучающихся   к   саморазвитию   и   самообразованию,   мотивации   и
осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами хоккея профессиональных
предпочтений в области физической культуры и спорта;



формирование   осознанного,   уважительного   и   доброжелательного   общения   в   команде,   со
сверстниками и педагогами;

владение   умением   вести   дискуссию,   обсуждать   содержание   и   результаты   совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;

формирование   нравственного   поведения,   осознанного   и   ответственного   отношения   к
собственным   поступкам,   моральной   компетентности   в   решении   проблем   в   процессе   занятий
физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по хоккею на траве;

формирование   ценности   здорового   и   безопасного   образа   жизни,   усвоение   правил
индивидуального  и коллективного  безопасного поведения в учебной,  соревновательной,  досуговой
деятельности и чрезвычайных ситуациях.

163.10.23.7.2.   При   изучении   модуля   по   хоккею   на   траве   на   уровне   основного   общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами хоккея на траве, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности в физкультурно-спортивном направлении;

умение   самостоятельно   планировать   пути   достижения   целей,   в   том   числе   альтернативные,
осознанно   выбирать   наиболее   эффективные   способы   решения   задач   в   учебной,   игровой,
соревновательной и досуговой деятельности,  оценивать собственные возможности и правильность
выполнения задач;

умение   соотносить   собственные   действия   с   планируемыми   результатами,   осуществлять
контроль   своей   деятельности   в   процессе   достижения   результатов   в   учебной,   игровой   и
соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

владение   основами   самоконтроля,   самооценки,   принятия   решений   и   осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, схемы для тактических и
игровых задач и преобразовывать их в выполнение двигательных действий;

умение   организовывать   учебное   сотрудничество   и   совместную   деятельность   с   учителем   и
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение;

формирование   компетентности   в   области   использования   информационно-коммуникационных
технологий, соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета.

163.10.23.7.3.   При   изучении   модуля   по   хоккею   на   траве   на   уровне   основного   общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

понимание роли и значения занятий хоккеем на траве в формировании личностных качеств, в
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;

знание роли хоккейных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, общих
сведений о развитии  отечественных и   зарубежных хоккейных клубов,  игроках  ведущих  хоккейных
клубов региона и Российской Федерации, принесших славу российскому хоккею на траве;

знание   правил   соревнований   по   виду   спорта   хоккей   на   траве,   знание   состава   судейской
коллегии,  обслуживающей  соревнования   по   хоккею   на   траве   и   основных   функций  судей,  жестов
судьи,   применение   и   соблюдение   правил   игры   в   хоккей   на   траве   в   процессе   учебной   и



соревновательной деятельности, правил соревнований и судейской терминологии в игре;

умение классифицировать физические упражнения и применять правила подбора физических
упражнений   для   развития   различных   физических   качеств,   общеподготовительные   и   специально-
подготовительные   упражнения,   формирующие   двигательные   умения   и   навыки   для   реализации
технических и тактических действий хоккеиста, определять их эффективность;

умение описывать и демонстрировать правильную технику выполнения общеподготовительных
и специально-подготовительных упражнений в хоккее на траве;

знание определений тактической и технической подготовки хоккеиста, описание тактических и
технических элементов игры в хоккей на траве, характеристика и владение методикой технических и
тактических элементов хоккея на траве, их применение в учебных, игровых заданиях;

применение техники владения клюшкой и мячом (ведение, дриблинг, обводка, финты, бросок,
удары, остановка, отбор) в игровых ситуациях;

применение   групповых   тактических   действий   (переключение,   взаимодействие   защитников   с
вратарем, оборонительные системы) в игровой и соревновательной деятельности;

умение характеризовать амплуа полевых игроков при игре в хоккей на траве, определять амплуа игроков и 
выбирать позицию игроков в зависимости от игровой ситуации;

умение   демонстрировать   атакующие   действия   с   мячом   и   без   мяча,   командные   атакующие
действия и способы атаки и контратаки в хоккее на траве, тактические комбинации при различных
игровых ситуациях;

умение   отслеживать   правильность   двигательных   действий   и   выявлять   ошибки   в   технике
владения клюшкой и мячом (ведение, дриблинг, обводка, финты, бросок, удары, остановка, отбор);

знание и соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований по
хоккею на траве в качестве зрителя, болельщика;

знание   характеристики   внешних   признаков   утомления,   осуществление   самоконтроля   и
применение средств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях хоккеем на
траве, способность применять самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности;

соблюдение   правил   личной   гигиены   и   ухода   за   хоккейным   спортивным   инвентарем   и
оборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий хоккеем на траве;

способность  организовывать  самостоятельные  занятия   с  использованием  средств  хоккея  на
траве,   подбирать   упражнения   различной   направленности,   режимы   физической   нагрузки   в
зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;

знание   контрольных   упражнений   для   определения   уровня   физической   подготовленности
хоккеиста,  умение проводить тестирование уровня физической подготовленности юного хоккеиста,
сравнивать свои результаты с результатами других обучающихся;

взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых упражнений тактического
характера, проявление толерантности во время учебной и соревновательной деятельности.

163.10.24. Модуль "Ушу".

163.10.24.1. Пояснительная записка модуля "Ушу".

Модуль   "Ушу"   (далее   -   модуль   по   ушу,   ушу)   на   уровне   основного   общего   образования
разработан   с   целью   оказания   методической   помощи   учителю   физической   культуры   в   создании



рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с учетом современных тенденций в
системе   образования   и   использования   спортивно-ориентированных   форм,   средств   и   методов
обучения по различным видам спорта.

Ушу является системой физического воспитания, поскольку включает в себя все многообразие
двигательных действий и физических упражнений различной направленности. Привлекательность и
популярность   ушу   связана   с   большой   зрелищностью   и   динамизмом   поединка,   быстрой   сменой
ситуаций в соревновательных схватках, обилием сложных технико-тактических действий, как в атаке,
так и в обороне, умением тактически обыгрывать соперника, мгновенно оценивать складывающую
ситуацию и принимать единственно правильное решение в экстремальных условиях.

Все   виды   ушу   являются   эффективным   средством   физического   воспитания   для   молодого
поколения,   они   способствуют   всестороннему   физическому,   интеллектуальному,   нравственному,
морально-волевому развитию обучающихся, укреплению их здоровья, привлечению обучающихся к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному
самоопределению.

Ушу как средство воспитания, располагает и формирует у занимающихся чувство патриотизма,
нравственные   качества   (честность,   доброжелательность,   дисциплинированность,   самообладание,
терпимость, упорство, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность,
инициатива,   трудолюбие,   настойчивость   и   целеустремленность,   а   также   развитие   способности
управлять своими эмоциями).

163.10.24.2. Целью изучения модуля по ушу является формирование у обучающихся навыков 
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 
укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и 
спортом с использованием средств ушу.

163.10.24.3. Задачами изучения модуля по ушу являются:

всестороннее   гармоничное   развитие   обучающихся,   увеличение   объема   их   двигательной
активности и расширения спектра двигательных действий;

укрепление   физического,   психологического   и   социального   здоровья   обучающихся,   развитие
основных   физических   качеств   и   повышение   функциональных   возможностей   их   организма,
обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях и соревнованиях ушу;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории становления и развития ушу
в частности;

формирование  общих  представлений  о  видах  ушу,  их  возможностях  и  значении  в  процессе
укрепления здоровья, физическом развитии и физической и технической подготовке обучающихся;

формирование   образовательного   фундамента,   основанного   на   соответствующем   культурном
уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его раскрытия и
самореализации;

формирование   культуры   движений,   обогащение   двигательного   опыта   физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и
приемами ушу;

воспитание   положительных   качеств   личности,   норм   коллективного   взаимодействия   и
сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному
предмету   "Физическая   культура";   удовлетворение   индивидуальных   потребностей   обучающихся   в
занятиях физической культурой и спортом средствами ушу;



популяризация ушу среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, проявляющих
повышенный   интерес   и   способности   к   занятиям   ушу   в   школьных   спортивных   клубах,   секциях,   к
участию в различных соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.

163.10.24.4. Место и роль модуля по ушу.

Модуль   по   ушу   доступен   для   освоения   всем   обучающимся,   независимо   от   уровня   их
физического   развития   и   гендерных   особенностей   и   расширяет   спектр   физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика   модуля   по   ушу   сочетается   практически   со   всеми   базовыми   видами   спорта,
входящими в изучение физической культуры в общеобразовательной организации (легкая атлетика,
гимнастика,   спортивные   игры)   и   разделами   "Знания   о   физической   культуре",   "Способы
самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование".

Интеграция  модуля по  ушу  поможет  обучающимся  в  освоении  образовательных программ в
рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных
клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.

163.10.24.5. Модуль по ушу может быть реализован в следующих вариантах:

при   самостоятельном   планировании   учителем   физической   культуры   процесса   освоения
обучающимися учебного материала по ушу с выбором различных элементов ушу, с учетом возраста и
физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью);

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счет части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 
организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение 
различных интересов обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой 
недельной нагрузкой рекомендуемый объем в 5 - 9 классах - по 34 часа);

в   виде   дополнительных   часов,   выделяемых   на   спортивно-оздоровительную   работу   с
обучающимися   в   рамках   внеурочной   деятельности   и   (или)   за   счет   посещения   обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объем в 5 - 9 классах - по 34 часа).

163.10.24.6. Содержание модуля по ушу.

1) Знания об ушу.

История развития отечественного ушу, виды ушу; ведущие спортсмены мира, России и субъекта
Российской Федерации.

Названия   и   роль   главных   организаций   и   федераций   (международные,   российские),
осуществляющих управление ушу.

Школы   ушу,   их   история   и   традиции.   Легендарные   отечественные   спортсмены   и   тренеры.
Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира и других международных
соревнованиях.

Требования безопасности при организации занятий ушу.

Характерные травмы в ушу и мероприятия по их предупреждению.



Словарь терминов и определений.

Правила соревнований по виду спорта ушу.

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по виду спорта ушу. Жесты судей.

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств спортсмена.

Понятия и характеристика технических и тактических приемов в ушу, их названия и методика
выполнения.

2) Способы самостоятельной деятельности.

Правила   безопасного,   правомерного   поведения   во   время   соревнований   по   ушу   в   качестве
участника, зрителя.

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.

Первые внешние признаки утомления.

Средства восстановления организма после физической нагрузки.

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий ушу.

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.

Правильное сбалансированное питание спортсмена.

Тестирование уровня физической подготовленности в ушу.

Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств и состояния здоровья.

3) Физическое совершенствование.

Комплексы   упражнений   для   развития   физических   качеств   (ловкости,   гибкости,   силы,
выносливости, быстроты, координационных и скоростных способностей).

Комплексы   упражнений,   формирующие   двигательные   умения   и   навыки   технических   и
тактических   действий   спортсмена:   общеподготовительных   и   специально-подготовительных
упражнений из арсенала ушу.

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных упражнений из арсенала
ушу. Разминка и ее роль на уроке физической культуры.

Учебные и контрольные поединки ушу (саньда). Участие в соревновательной деятельности.

Комплексы   упражнений   для   развития   физических   качеств   (ловкости,   гибкости,   силы,
выносливости, быстроты, координационных и скоростных способностей).

Комплексы   упражнений,   формирующие   двигательные   умения   и   навыки   технических   и
тактических   действий   спортсмена:   общеподготовительных   и   специально-подготовительных
упражнений.

Элементы приемов базовой техники.



Защиты.

Контрприемы.

Тактическая подготовка: тактика атаки; тактика обороны; тактика поединка; выбор тактических
способов   для   ведения   поединка   с   конкретным   соперником   (разведка,   угроза,   вызов,   маскировка,
сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов).

Основы специальной психологической подготовки: психологические качества; психологическая
устойчивость;   сбивающие   факторы;   эмоции;   психофизиологические   функции;   самовнушение;
аутогенная тренировка; релаксация.

Учебные   и   контрольные   поединки   по   виду   спорта   ушу.   Участие   в   соревновательной
деятельности.

163.10.24.7. Содержание модуля по ушу направлено на достижение обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения.

163.10.24.7.1.   При   изучении   модуля   по   ушу   на   уровне   основного   общего   образования   у
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

формирование патриотизма, готовность к служению Отечеству, его защите;

сформированность толерантного сознания и поведения,  способность вести диалог с другими
людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели   и   сотрудничать   для   их   достижения   в   учебной,   тренировочной,   досуговой,   игровой   и
соревновательной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи;

реализация   ценностей   здорового   и   безопасного   образа   жизни,   потребности   в   физическом
самосовершенствовании,   занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных
привычек.

163.10.24.7.2.   При   изучении   модуля   по   ушу   на   уровне   основного   общего   образования   у
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение   самостоятельно   определять   цели   и   составлять   планы   в   рамках   физкультурно-
спортивной   деятельности;   выбирать   успешную   стратегию   и   тактику   в   различных   ситуациях;
осуществлять,   контролировать   и   корректировать   учебную,   тренировочную,   игровую   и
соревновательную деятельность;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику поведения в 
учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учетом 
гражданских и нравственных ценностей;

умение   создавать,   применять   и   преобразовывать   графические   пиктограммы   физических
упражнений и технических приемов в двигательные действия и наоборот;  схемы для тактических,
игровых задач.

163.10.24.7.3.   При   изучении   модуля   по   ушу   на   уровне   основного   общего   образования   у
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

понимание   роли   и   значения   занятий   ушу   в   формировании   личностных   качеств,   активном
включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;

знание роли главных организаций по ушу, всероссийского и мирового уровней, общих сведений
о развитии отечественного и международного ушу, ведущих спортсменов Российской Федерации;



знание   и   применение   правил   соревнований   по   ушу;   знание   состава   судейской   коллегии,
обслуживающей соревнования и основных функций судей, жестов судьи; применение и соблюдение
данных   правил   в   процессе   учебной   и   соревновательной   деятельности,   умение   разбираться   в
профессиональной терминологии;

умение классифицировать физические упражнения и специальные упражнения; использовать
правила   подбора   физических   упражнений   для   развития   физических   качеств   спортсмена;
общеподготовительные   и   специально-подготовительные   упражнения,   формирующие   двигательные
умения   и   навыки   технических   и   тактических   действий,   определять   их   необходимость   и
эффективность;

умение   описывать   и   демонстрировать   правильную   (эталонную)   технику   выполнения
общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений;

знания в определении тактической и технической подготовки; умение рассказывать и описывать
ее   тактические   и   технические   элементы;   характеризовать   и   владеть   методикой   технических   и
тактических   элементов   в   практической   деятельности,   демонстрировать   и   уметь   применять   ее   в
учебных, тренировочных и игровых заданиях;

умение   демонстрировать   и   применять   технические   действия   в   учебных,   тренировочных   и
соревновательных поединках;

умение демонстрировать и выполнять приемы из арсенала базовой техники;

умение   применять   тактические   действия   в   учебной,   тренировочной   и   соревновательной
деятельности;

умение   характеризовать   действия   в   учебном   и   соревновательном   поединках;   определять
преимущество, сильные и слабые стороны подготовки, манеры ведения поединка, коронные приемы,
в зависимости от складывающейся в поединке ситуации дать рекомендации для достижения победы
или ее удержания;

умение демонстрировать и объяснять атакующие действия в зависимости от ситуации, способы
продолжения   и   развития   атаки   и   контратаки,   используемые   защитные   действия   и   тактические
приемы, демонстрация комбинационного стиля боя;

умение   отслеживать   правильность   двигательных   действий   и   выявлять   ошибки   в   технике
выполнения технических действий, способах защиты и тактического обыгрывания соперника;

знание и соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований в
качестве участника, зрителя;

умение определять внешние признаки утомления, осуществлять самоконтроль и знать о средствах 
восстановления организма после физических нагрузок, применять самоконтроль в учебной и соревновательной
деятельности;

умение   соблюдать   правила   личной   гигиены   и   ухода   за   спортивным   инвентарем   и
оборудованием; подбора спортивной одежды и обуви для занятий;

умение   организовать   самостоятельные   занятия   с   использованием   средств   ушу,   подбирать
упражнения   различной   направленности,   режимы   физической   нагрузки   в   зависимости   от
индивидуальных особенностей и физической подготовленности;

знание   и   демонстрация   контрольных   упражнений   для   определения   уровня   физической
подготовленности,  умение проводить тестирование уровня физической подготовленности,  сравнить
свои результаты с результатами других обучающихся.

163.10.25. Модуль "Чир спорт".



163.10.25.1. Пояснительная записка модуля "Чир спорт".

Модуль "Чир спорт" (далее - модуль по чир спорту, чир спорт) на уровне основного общего образования 
разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 
программы по учебному предмету "Физическая культура" с учетом современных тенденций в системе 
образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным 
видам спорта.

Чир   спорт   (чирлидинг)   -   модный   и   интересный   командный   вид   спорта,   популярный   среди
обучающихся, сочетающий в себе спортивные нагрузки и гармонию, красоту выступлений. Команды
формируются с учетом возрастных особенностей и физической подготовленности обучающихся на
базе   общеобразовательных   организаций,   где   могут   быть   образованы   чирлидинговые   команды   и
клубы.

По   итогам   обучения   чир   спорту   обучающийся   овладевает   основными   навыками   командной
работы, техникой выполнения основных чирлидинговых элементов, умением организовать свой досуг
и распорядок дня, становится способным к самовыражению и социально-адаптированной личностью.

В современном чир спорте определены два ключевых направления: чирлидинг и перфоманс,
каждое  из   которых   включает  в   себя  несколько  дисциплин.  В  общеобразовательных  организациях
занятия  могут  проводиться  в  двух  направлениях,   в   зависимости  от   того,   на   какие  дисциплины  в
соревнованиях ориентируются участники. Каждому из направлений соответствуют свои характерные
элементы.

Доступность   и   привлекательность,   высокая   позитивная   эмоциональность,   многообразие
двигательных действий, большой диапазон перечня и уровней функциональных нагрузок позволяют
использовать данный вид физкультурно-спортивной деятельности как одно из средств физического
развития обучающихся в образовательных организациях.

163.10.25.2.   Целью   изучения   модуля   по   чир   спорту   является   укрепление   здоровья
подрастающего поколения, развитие творческого потенциала и социальная адаптация обучающихся в
обществе   посредством   физкультурно-спортивных   и   оздоровительных   занятий   с   использованием
средств чир спорта.

163.10.25.3. Задачами изучения модуля по чир спорту являются:

всестороннее   гармоничное   развитие   обучающихся,   увеличение   объема   их   двигательной
активности;

укрепление   физического,   психологического   и   социального   здоровья   обучающихся,   развитие
основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма;

воспитание   личностных   качеств   (самостоятельность,   упорство   в   достижении   цели,   чувство
коллективной ответственности, дисциплинированность);

формирование общих представлений о чир спорте, его возможностях и значении в укреплении
здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;

формирование эстетики движения, умения двигаться под музыку, чувствовать эмоциональную 
удовлетворенность, развивать вкус, совершенствовать духовный мир человека;

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области
физической   культуры  и   спорта,   так  и  на  соответствующем культурном  уровне  развития   личности
обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному
предмету   "Физическая   культура",   удовлетворение   индивидуальных   потребностей   обучающихся   в
занятиях физической культурой и спортом;



популяризация   чир   спорта   среди   подрастающего   поколения,   привлечение   обучающихся,
проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям в школьные спортивные клубы, секции,
к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.

163.10.25.4. Место и роль модуля по чир спорту.

Модуль по чир спорту доступен для освоения всем обучающимся,  независимо от уровня их
физического   развития   и   гендерных   особенностей   и   расширяет   спектр   физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по чир спорту сочетается практически со всеми базовыми видами спорта,
входящими в изучение физической культуры в общеобразовательной организации (легкая атлетика,
гимнастика,   спортивные   игры)   и   разделами   "Знания   о   физической   культуре",   "Способы
самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование".

Интеграция   модуля   по   чир   спорту   поможет   обучающимся   в   освоении   образовательных
программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных
спортивных   клубов,   подготовке   обучающихся   к   сдаче   норм   ГТО   и   участии   в   спортивных
соревнованиях.

Модуль   "Чир   спорт"   может   быть   использован   в   образовательной   организации   в   форме
физкультурно-оздоровительной  деятельности  и  в  форме  спортивно-оздоровительной  деятельности
общеразвивающей направленности с использованием средств чир спорта.

163.10.25.5. Модуль "Чир спорт" может быть реализован в следующих вариантах:

при   самостоятельном   планировании   учителем   физической   культуры   процесса   освоения
обучающимися учебного материала по чир спорту с  выбором различных элементов чир спорта,  с
учетом возраста  и физической  подготовленности  обучающихся  (с  соответствующей дозировкой  их
интенсивности);

в   виде   целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого   за   счет   части   учебного
плана,   формируемой   участниками   образовательных   отношений   из   перечня,   предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних   обучающихся,   в   том   числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов   обучающихся   (при   организации   и
проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в
5 - 9 классах - по 34 часа);

в   виде   дополнительных   часов,   выделяемых   на   спортивно-оздоровительную   работу   с
обучающимися   в   рамках   внеурочной   деятельности   и   (или)   за   счет   посещения   обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объем в 5 - 9 классах - по 34 часа).

163.10.25.6. Содержание модуля по чир спорту.

1) Знания о чир спорте.

История и современное развитие чир спорта в России и в мире.

Требования техники безопасности и первая помощь при травмах во время занятий чир спортом.

Здоровье   и   здоровый   образ   жизни.   Контроль   и   наблюдение   за   состоянием   здоровья,
физическим развитием и физической подготовленностью.



Чир спорт в современном обществе. Базовые понятия чир спорта.

Физическое   развитие   человека,   коррекция   осанки   и   телосложения   посредством   чир  спорта.
Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств.

Терминология в чир спорте.

Официальный   календарь   соревнований   и   физкультурных   мероприятий   по   чир   спорту,
проводимых в Российской Федерации, в регионе для обучающихся образовательных организаций, на
международном   уровне.   Детские   соревнования   по   чир   спорту,   проекты   по   чир   спорту   для
образовательных организаций и обучающихся.

Правила соревнований по чир спорту.

2) Способы самостоятельной деятельности.

Правила подготовки мест проведения соревнований по чир спорту.

Проведение занятий по чир спорту.

Уровни сложности элементов чир спорта.

Уровень физической подготовленности занимающихся.

Построение урока с элементами чир спорта.

3) Физическое совершенствование.

Связки базовых движений рук.

Базовые движения в риппл.

Хай Ви, Класп, Лоу Ви, Ти, Ломаное Ти, Тачдаун, Лук и стрела.

Чир-дансы.

Построения и перестроения.

Чиры (речевки).

Махи ногами на месте и в комбинации.

Чир-прыжки.

Акробатика (кувырки, стойка на руках, колесо, "мост").

Пируэты: "Пируэт-карандаш", "Джаз-пируэт", "Классический пируэт".

Станты и пирамиды.

Хореография: базовая позиция, плие, пассе, девеллоппе, релеве.

Специальная физическая подготовка.



Общая физическая подготовка.

163.10.25.7. Содержание модуля "Чир спорт" направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения.

163.10.25.7.1.  При изучении  модуля  "Чир  спорт"  на  уровне основного общего  образования у
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а
также   на   основе   формирования   уважительного   отношения   к   труду,   развития   опыта   участия   в
социально значимом труде;

формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития
науки   и   общественной   практики,   учитывающего   социальное,   культурное,   языковое,   духовное
многообразие современного мира;

формирование   осознанного,   уважительного   и   доброжелательного   отношения   к   другому
человеку,   его   мнению,   мировоззрению,   культуре,   языку,   вере,   гражданской   позиции,   к   истории,
культуре,  религии,   традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов   мира;   готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах,   включая   взрослые   и   социальные   сообщества;   развитие   морального   сознания   и
компетентности   в   решении   моральных   проблем   на   основе   личностного   выбора,   формирование
нравственных   чувств   и   нравственного   поведения,   осознанного   и   ответственного   отношения   к
собственным поступкам;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми   старшего   и   младшего   возраста,   взрослыми   в   процессе   образовательной,   общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

проявление морально-волевых качества во время занятий чир спортом;

формирование   ценности   здорового   и   безопасного   образа   жизни;   усвоение   правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения.

163.10.25.7.2. При изучении модуля по чир спорту на уровне основного общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,   ставить  для   себя  новые  задачи,
акцентировать   мотивы   и   развивать   интересы   своей   познавательной   деятельности   в   области   чир
спорта;

умение   самостоятельно   планировать   пути   достижения   целей,   в   том   числе   альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности   в   процессе   достижения   результата,   определять   способы   действий   в   рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

умение   оценивать   правильность   выполнения   учебной   задачи,   собственные   возможности   ее
решения;



владение   основами   самоконтроля,   самооценки,   принятия   решений   и   осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы;

умение   организовывать   учебное   сотрудничество   и   совместную   деятельность   с   учителем   и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

формирование   и   развитие   компетентности   в   области   использования   информационно-
коммуникационных технологий.

163.10.25.7.3. При изучении модуля по чир спорту на уровне основного общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

умение   рассматривать   чир   спорт   как   явление   культуры,   характеризовать   формы   его
организации в современном обществе; характеризовать современное развитие чир спорта;

знание   роли   занятий   чир   спортом   и   его   влияния:   на   укрепление   здоровья,   повышение
функциональных   возможностей   основных   систем   организма   и   развитие   физических   качеств;   на
индивидуальные особенности физического развития и физической подготовленности организма; на
формирование качеств личности и профилактики вредных привычек;

знание базовых понятий и терминов чир спорта, применение их в процессе совместных занятий
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;

умение руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды;

умение   руководствоваться   правилами   оказания   первой   помощи   при   травмах;   использовать
занятия чир спортом для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного
здоровья, повышения уровня физических кондиций;

умение   составлять   комплексы   физических   упражнений   оздоровительной,   тренирующей   и
корригирующей   направленности,   подбирать   индивидуальную   нагрузку   с   учетом   функциональных
особенностей и возможностей собственного организма;

знание методов тестирования физических качеств, умение оценивать показатели физической
подготовленности, анализировать результаты тестирования, сопоставлять со среднестатистическими
показателями;

проведение тестирования уровня физической подготовленности в чир спорте со сверстниками;

умение   выполнять   общеразвивающие   упражнения,   целенаправленно   воздействующие   на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости);

умение выполнять акробатические комбинации из акробатических упражнений (кувырок вперед,
кувырок назад, "мост", переворот в сторону, перекаты и так далее);



умение   выполнять   основные   технические   элементы   чир   спорта   (махи,   пируэты,   станты);
выполнять пирамиды; выполнять сложнокоординированные технические действия чир спорта;

умение произносить чиры с добавлением стантов, чир-прыжков, пирамид;

формирование чувства ритма, понимание взаимосвязи музыки и движений;

умение находить отличительные особенности в техническом выполнении упражнений разными обучающимися
и оказывать посильную помощь сверстникам при выполнении учебных заданий по чир спорту;

умение   проектировать,   организовывать   и   проводить   различные   части   урока   в   качестве
помощника учителя; разминку, стретчинг, танцевальные движения с элементами чир спорта во время
самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками.

163.10.26. Модуль "Перетягивание каната".

163.10.26.1. Пояснительная записка модуля "Перетягивание каната".

Модуль   "Перетягивание   каната"   (далее   -   модуль   по   перетягиванию   каната,   перетягивание
каната) на уровне основного общего образования разработан с целью оказания методической помощи
учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету "Физическая
культура"   с   учетом   современных   тенденций   в   системе   образования   и   использования   спортивно-
ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.

Перетягивание   каната   -   это   современный   командный   силовой   вид   спорта,   позволяющий
выстраивать   отношения   с   ассистентами,   судьями,   тренерами,   товарищами   по   команде   и
соперниками.  В  связи  с  тем,  что  командные состязания предполагают действовать  сплоченно,   то
обучающиеся  смогут   научиться  находить  общий   язык  и   грамотно  решать   конфликтные  ситуации.
Особым преимуществом для школьного спорта является возможность участвовать в соревновании
одновременно мальчикам и девочкам в смешанном составе команд.

Занятия по перетягиванию каната для обучающихся имеют оздоровительную направленность,
повышают уровень функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других
систем организма человека, а при проведении занятий и соревнований на свежем воздухе, являются
формой   закаливания   и   благотворно   влияют   на   укрепление   здоровья   и   повышение   уровня
работоспособности обучающихся.

Большим   преимуществом   такой   дисциплины,   как   перетягивание   каната,   по   сравнению   со
многими   другими   видами   спорта,   является   его   доступность,   что   в   современных   условиях   играет
немаловажную роль. При проведении учебной и внеклассной работы не требуется больших средств
на приобретение оборудования и инвентаря.

163.10.26.2.   Целью   изучения   модуля   по   перетягиванию   каната   является   формирование   у
обучающихся   навыков   общечеловеческой   культуры   и   социального   самоопределения,   устойчивой
мотивации   к   сохранению  и  укреплению собственного   здоровья,   ведению здорового  образа  жизни
через занятия физической культурой и спортом.

163.10.26.3. Задачами изучения модуля по перетягиванию каната являются:

всестороннее   гармоничное   развитие   обучающихся,   увеличение   объема   их   двигательной
активности;

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;

освоение знаний  о физической культуре и спорте в  целом,  истории  развития перетягивания
каната в частности;



формирование общих представлений о перетягивании каната;

формирование образовательного фундамента;

формирование культуры движений;

воспитание   положительных   качеств   личности,   норм   коллективного   взаимодействия   и
сотрудничества как с обучающимися своего пола, так и противоположного;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету 
"Физическая культура";

популяризация перетягивания каната среди подрастающего поколения;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.

163.10.26.4. Место и роль модуля по перетягиванию каната.

Модуль по перетягиванию каната доступен для освоения всем обучающимся,  независимо от
уровня   их   физического   развития   и   гендерных   особенностей   и   расширяет   спектр   физкультурно-
спортивных направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика   модуля   по   перетягиванию   каната   сочетается   практически   со   всеми   базовыми
видами спорта,  входящими в  изучение физической культуры в общеобразовательной  организации
(легкая   атлетика,   гимнастика,   спортивные   игры)   и   разделами   "Знания   о   физической   культуре",
"Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование".

Интеграция   модуля   по   перетягиванию   каната   поможет   обучающимся   в   освоении
образовательных   программ   в   рамках   внеурочной   деятельности,   дополнительного   образования,
деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в
спортивных соревнованиях.

Соревнования   по   перетягиванию   каната   предусматривают   участие   не   только   мальчиков
(юношей),  но и девочек  (девушек),  а  также смешанных команд.  Смешанные состязания являются
эксклюзивным   преимуществом   относительно   других   видов   спорта,   что   особенно   важно   в
образовательных организациях.

163.10.26.5. Модуль по перетягиванию каната может быть реализован в следующих вариантах:

при   самостоятельном   планировании   учителем   физической   культуры   процесса   освоения
обучающимися   учебного   материала   по   перетягиванию   каната   с   выбором   различных   элементов
перетягивания   каната,   с   учетом   возраста   и   физической   подготовленности   обучающихся   (с
соответствующей дозировкой и интенсивностью);

в   виде   целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого   за   счет   части   учебного
плана,   формируемой   участниками   образовательных   отношений   из   перечня,   предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних   обучающихся,   в   том   числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов   обучающихся   (при   организации   и
проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в
5 - 9 классах - по 34 часа);

в   виде   дополнительных   часов,   выделяемых   на   спортивно-оздоровительную   работу   с
обучающимися   в   рамках   внеурочной   деятельности   и   (или)   за   счет   посещения   обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объем в 5 - 9 классах - по 34 часа).



163.10.26.6. Содержание модуля по перетягиванию каната.

1) Знания о перетягивании каната.

Общие сведения о ведущих отечественных и зарубежных сборных и их достижениях.

Современные правила организации и проведения соревнований по перетягиванию каната.

Правила судейства соревнований по перетягиванию каната.

Характерные   травмы   канатчиков,   методы   и   меры   предупреждения   травматизма   во   время
занятий.

Стратегия и тактика в перетягивании каната.

Основы обучения и выполнения различных технических элементов в перетягивании каната.

2) Способы самостоятельной деятельности.

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.

Самоконтроль за физической нагрузкой, самоконтроль физического развития.

Контрольно-тестовые упражнения.

3) Физическое совершенствование.

Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений с канатом.

Технические  приемы  и   тактические  действия  в   перетягивании   каната,   изученные  на   уровне
начального общего образования.

Тактика схватки:

индивидуальные действия при схватках классических команд в полных и неполных составах;

индивидуальные действия при схватках смешанных и женских команд в различных составах;

командные   действия   в   различных   игровых   ситуациях,   расстановка   игроков   в   схватках   в
соответствии с командной целесообразностью;

перестановки игроков в схватке;

индивидуальные действия и взаимодействие в команде с партнерами в схватке.

163.10.26.7.   Содержание   модуля   по   перетягиванию   каната   направлено   на   достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

163.10.26.7.1.   При   изучении   модуля   по   перетягиванию   каната   на   уровне   основного   общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление чувства гордости за спортивную державу - Россию через достижения национальной
сборной   команды   страны   по   перетягиванию   каната   на   чемпионатах   мира   и   Европы   и   на   других
соревнованиях;



проявление уважительного отношения к сверстникам и старшему поколению культуры общения
и   взаимодействия,   терпения   и   настойчивости   в   достижении   общих   целей   при   совместной
деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи;

проявление   готовности   обучающихся   к   саморазвитию   и   самообразованию   через   ценности,
традиции   и   идеалы   главных   организаций   регионального,   всероссийского   уровней,   развивающих
перетягивание каната,  мотивации и осознанному выбору  индивидуальной траектории образования
средствами перетягивания каната профессиональных предпочтений в области физической культуры и
спорта, в том числе в рамках деятельности школьных спортивных клубов;

умение соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной,
соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях;

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

проявление   осознанного   и   ответственного   отношения   к   собственным   поступкам;   моральной
компетентности   в   решении   проблем   в   процессе   занятий   физической   культурой,   игровой   и
соревновательной деятельности по перетягиванию каната.

163.10.26.7.2. При изучении модуля по перетягиванию каната на уровне основного общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности   в   процессе   достижения   результатов   в   учебной,   тренировочной,   игровой   и
соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику
поведения   в   учебной,   тренировочной,   игровой,   соревновательной   и   досуговой   деятельности,
судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и
взрослыми;   работать   индивидуально,   в   парах   и   в   группе,   эффективно   взаимодействовать   и
разрешать   конфликты   в   процессе   учебной,   тренировочной,   игровой   и   соревновательной
деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности.

163.10.26.7.3.   При   изучении   модуля   по   перетягиванию   каната   на   уровне   основного   общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знание о влиянии перетягивания каната на укрепление здоровья, повышение функциональных
возможностей   основных   систем   организма   и   развитие   физических   качеств,   на   индивидуальные
особенности физического развития и физической подготовленности организма;

знание роли главных федераций мира, Европы, страны, региона, общих сведений о ведущих
отечественных   и   зарубежных   клубах   и   командах,   выдающихся   отечественных   и   зарубежных
спортсменах   и   тренерах,   внесших   общий   вклад   в   развитие   и   становление   современного
перетягивания каната;

понимание   роли   и   значения   проектов   развития   и   популяризации   перетягивания   каната   для
школьников;   участие   в   проекте   "Перетягивание   каната   в   школе",   участие   в   физкультурно-
соревновательной деятельности;

знание современных правил организации и проведения соревнований по перетягиванию каната,
правил   судейства,   роли   и   обязанностей   членов   судейской   коллегии;   осуществление   судейства
учебных игр в качестве судьи, помощника судьи, секретаря;

применение   и   соблюдение   правил   перетягивания   каната   в   процессе   учебной   и



соревновательной   деятельности;   применение   правил   проведения   соревнований   и   судейской
терминологии в судейской практике;

умение   проектировать,   организовывать   и   проводить   различные   части   урока   в   качестве
помощника   учителя;   подвижные   игры   и   эстафеты   с   элементами   перетягивания   каната   во   время
самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками;

умение   характеризовать   средства   общей   и   специальной   физической   подготовки,   основные
методы обучения техническим приемам;

освоение и демонстрация техники перетягивания каната (положение рук, ног, тела, в защите и
при   атакующих   действиях),   применение   изученных   технических   приемов   в   учебной,   игровой   и
досуговой деятельности;

способность выполнять индивидуальные технические приемы ведения спортивной борьбы: из
положения сидя на полу держась за натянутый канат, встать и занять правильное положения тела для
последующего движения назад, удерживаясь за натянутый канат, ноги слегка согнуты, одновременно
выпрямить ноги и прогнуть спину назад; специальные упражнения для формирования технических
действий спортсмена в зависимости от амплуа, методики их выполнения;

способность выполнять элементарные тактические действия в обороне и атаке, тактические действия с учетом 
амплуа в команде и другие;

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению технико-тактических
основ перетягивания каната; умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять
ошибки в технике и тактике перетягивания каната;

знание и соблюдение правил безопасности при занятиях по перетягиванию каната, во время
соревнований по перетягиванию каната в качестве зрителя, болельщика;

применение   знаний   способов   самоконтроля   в   учебной   и   соревновательной   деятельности,
средств   восстановления   после   физической   нагрузки,   приемов   массажа   и   самомассажа   после
физической нагрузки и (или) во время занятий перетягиванием каната;

составление и выполнение индивидуальных комплексов общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, упражнений для развития физических качеств спортсмена, проведение
закаливающих процедур;

знание, составление и освоение упражнений и комплексов утренней гигиенической гимнастики,
дыхательной   гимнастики,   упражнений   для   глаз,   для   формирования   осанки,   профилактики
плоскостопия;

соблюдение требований к местам проведения занятий перетягиванием каната, правил ухода за
спортивным оборудованием, инвентарем и площадкой;

выполнение приемов подготовительных и ассистентских функций;

знание   основных   методов   и   мер   предупреждения   травматизма   во   время   занятий
перетягиванием   каната;   выявление   факторов   риска   и   предупреждение   травмоопасных   ситуаций;
умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий перетягиванием
каната;

овладение   навыками   систематического   наблюдения   за   своим   физическим   состоянием,
величиной физических нагрузок, показателями физического развития и основных физических качеств;

способность   планировать   и   проводить   самостоятельные   занятия   по   освоению   новых
двигательных   действий   (элементов   перетягивания   каната)   и   развитию   основных   специальных
физических качеств канатчика, контролировать и анализировать эффективность этих занятий;



знание   и   соблюдение:   основ   сбалансированного   питания   и   суточного   пищевого   рациона
канатчика;  составление  рациона  питания;  основ  организации  здорового  образа  жизни  средствами
перетягивания   каната,   методов   профилактики   вредных   привычек   и   асоциального   ведомого
(отклоняющегося) поведения;

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной и технической подготовке
канатчиков;   знание   методов   тестирования   физических   качеств,   умение   оценивать   показатели
физической   подготовленности,   анализировать   результаты   тестирования,   сопоставлять   со
среднестатистическими   показателями;   проведение   тестирования   уровня   физической
подготовленности в перетягивании каната со сверстниками.

163.10.27. Модуль "Компьютерный спорт".

163.10.27.1. Пояснительная записка модуля "Компьютерный спорт".

Модуль "Компьютерный спорт" (далее - модуль по компьютерному спорту, компьютерный спорт)
на   уровне   основного   общего   образования   разработан   с   целью   оказания   методической   помощи
учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету "Физическая
культура"   с   учетом   современных   тенденций   в   системе   образования   и   использования   спортивно-
ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.

В настоящее время обновление содержания учебного предмета "Физическая культура" включает развитие и 
внедрение спортивно-ориентированных форм обучения, реализацию образовательных программ на основе 
традиционных, прикладных и популярных у обучающихся видов спорта, в том числе компьютерного спорта. 
Компьютерный спорт является неолимпийским видом спорта, широко культивируется в 130 странах мира. 
Компьютерный спорт (киберспорт, е-спорт, электронный спорт) - вид соревновательной деятельности и 
специальной практики подготовки к соревнованиям на основе компьютерных и (или) видеоигр, где игра 
предоставляет среду взаимодействия объектов управления, обеспечивая равные условия для состязаний 
человека с человеком или команды с командой.

Компьютерный спорт имеет несколько спортивных дисциплин: боевая арена, соревновательные
головоломки, спортивный симулятор, стратегия в реальном времени, тактический трехмерный бой,
технический   симулятор,   файтинг,   которые   могут   использоваться   в   образовательной   программе
физической культуры.

163.10.27.2.   Целью   изучения   модуля   по   компьютерному   спорту   является   формирование   у
обучающихся   навыков   общечеловеческой   культуры   и   социального   самоопределения,   устойчивой
мотивации  к  сохранению и  укреплению собственного  здоровья,  ведению здорового  и  безопасного
образа   жизни   через   занятия   физической   культурой   и   спортом   с   использованием   средств
компьютерного спорта.

163.10.27.3. Задачами изучения модуля по компьютерному спорту являются:

всестороннее   гармоничное   развитие   обучающихся,   гармоничное   сочетание   двигательной
активности и интеллектуальной деятельности;

укрепление   физического,   психологического   и   социального   здоровья   обучающихся,   развитие
основных   физических   качеств   и   повышение   функциональных   возможностей   их   организма,
обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по компьютерному спорту;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом,  истории развития компьютерного
спорта в частности;

формирование общих представлений о компьютерном спорте, о его возможностях и значении в
процессе   укрепления   здоровья,   интеллектуальном   и   физическом   развитии,   психологической   и
физической подготовке обучающихся;

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области
физической   культуры  и   спорта,   так  и  на  соответствующем культурном  уровне  развития   личности



обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;

формирование   культуры   движений,   обогащение   двигательного   опыта   физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и
приемами вида спорта "компьютерный спорт";

воспитание   положительных   качеств   личности,   норм   коллективного   взаимодействия   и
сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету
"Физическая   культура";   удовлетворение   индивидуальных   потребностей,   обучающихся   в   занятиях
физической культурой и спортом средствами компьютерного спорта;

популяризация   компьютерного   спорта   среди   подрастающего   поколения,   привлечение
обучающихся, проявляющих повышенный интерес к видеоиграм к занятиям компьютерным спортом, в
школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области компьютерного спорта.

163.10.27.4. Место и роль модуля по компьютерному спорту.

Модуль по компьютерному спорту удачно сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 
входящими в содержание учебного предмета "Физическая культура" (легкая атлетика, гимнастика, спортивные 
игры), предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям обучающихся, 
независимо от уровня их физического развития, физической подготовленности, здоровья и гендерных 
особенностей.

Интеграция   модуля   по   компьютерному   спорту   поможет   обучающимся   в   освоении
содержательных   разделов   программы   учебного   предмета   "Физическая   культура"   -   "Знания   о
физической культуре", "Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование" в
рамках реализации рабочей программы учебного предмета "Физическая культура", при подготовке и
проведении   спортивных   мероприятий,   в   достижении   образовательных   результатов   внеурочной
деятельности   и   дополнительного   образования   физкультурно-спортивной   направленности,
деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в
спортивных соревнованиях.

163.10.27.5. Модуль по компьютерному спорту может быть реализован в следующих вариантах:

при   самостоятельном   планировании   учителем   физической   культуры   процесса   освоения
обучающимися   учебного   материала   по   компьютерному   спорту   с   выбором   различных   элементов
компьютерного   спорта,   с   учетом   возраста   и   физической   подготовленности   обучающихся   (с
соответствующей дозировкой и интенсивностью);

в   виде   целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого   за   счет   части   учебного
плана,   формируемой   участниками   образовательных   отношений   из   перечня,   предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних   обучающихся,   в   том   числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов   обучающихся   (при   организации   и
проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в
5 - 9 классах - по 34 часа);

в   виде   дополнительных   часов,   выделяемых   на   спортивно-оздоровительную   работу   с
обучающимися   в   рамках   внеурочной   деятельности   и   (или)   за   счет   посещения   обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объем в 5 - 9 классах - по 34 часа).

163.10.27.6. Содержание модуля по компьютерному спорту.



1) Знания о компьютерном спорте.

История развития компьютерного спорта в регионе, Российской Федерации и мире.

Порядок   регулирования   компьютерного   спорта   в   Российской   Федерации.   Общественные
организации, спортивные федерации.

Школьные  киберспортивные   клубы.  Известные отечественные киберспортсмены.  Достижения
отечественной сборной команды страны на чемпионате мира и международных соревнованиях.

Требования безопасности при организации занятий компьютерным спортом.

Характерные травмы киберспортсменов и мероприятия по их предупреждению.

Словарь терминов и определений компьютерного спорта.

Правила компьютерного спорта.

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по компьютерному спорту.

Амплуа игроков в видеоиграх в компьютерном спорте.

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств киберспортсмена.

Понятия   и   характеристика   технических   и   тактических   элементов   компьютерного   спорта,   их
название и методика выполнения.

2) Способы самостоятельной деятельности.

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по компьютерному спорту в качестве 
зрителя, болельщика.

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.

Первые   внешние   признаки   утомления.   Средства   восстановления   организма   после
психологической и физической нагрузки.

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий компьютерным
спортом.

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.

Правильное сбалансированное питание киберспортсмена.

Тестирование уровня физической подготовленности киберспортсмена.

Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств и состояния здоровья.

3) Физическое совершенствование.

Комплексы   упражнений   для   развития   физических   качеств   (ловкости,   гибкости,   силы,
выносливости, быстроты и скоростных способностей).

Комплексы общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений, формирующие
двигательные умения и навыки технических и тактических действий киберспортсмена.



Техника владения клавиатурой и мышью.

Одновременное управление объектами киберспортивных игр с помощью клавиатуры и мыши.

Тактическая подготовка.

Выбор позиции.

Групповые тактические действия.

Принципы командных оборонительных тактических действий.

Командные атакующие тактические действия.

Организация атаки и контратаки.

Комплексы гимнастики с использованием специальных упражнений. Разминка и ее роль в уроке
физической культуры.

Управление объектами киберспортивных игр с помощью джойстика.

Учебные игры в компьютерном спорте. Участие в соревновательной деятельности.

163.10.27.7.   Содержание   модуля   по   компьютерному   спорту   направлено   на   достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

163.10.27.7.1.   При   изучении   модуля   по   компьютерному   спорту  на   уровне   основного   общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление   чувства   гордости   за   свою   Родину,   российский   народ   и   историю   России   через
достижения отечественной сборной команды страны на международных соревнованиях;

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения и взаимодействия, терпимости и 
толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности на принципах доброжелательности и 
взаимопомощи;

проявление   положительных   качеств   личности   и   управление   своими   эмоциями   в   различных
(нестандартных)   ситуациях   и   условиях;   умение   не   создавать   конфликтов   и   находить   выходы   из
спорных ситуаций;

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей
на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности, стремление к познанию и творчеству, эстетическим потребностям;

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих
интересов;

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

163.10.27.7.2.   При   изучении   модуля   по   компьютерному   спорту  на   уровне   основного   общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:



умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами компьютерного спорта,
ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении;

умение   самостоятельно   планировать   пути   достижения   целей,   в   том   числе   альтернативные,
осознанно   выбирать   наиболее   эффективные   способы   решения   задач   в   учебной,   игровой,
соревновательной   и   досуговой   деятельности,   оценивать   правильность   выполнения   задач,
собственные возможности их решения;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности   в   процессе   достижения   результатов   в   учебной,   игровой   и   соревновательной
деятельности,   определять   способы   действий   в   рамках   предложенных   условий   и   требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

владение   основами   самоконтроля,   самооценки,   принятия   решений   и   осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение   создавать,   применять   и   преобразовывать   графические   пиктограммы   физических
упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы для тактических, игровых задач;

умение   организовывать   учебное   сотрудничество   и   совместную   деятельность   с   учителем   и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение;

формирование   компетентности   в   области   использования   информационно-коммуникационных
технологий; соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета.

163.10.27.3.   При   изучении   модуля   по   компьютерному   спорту   на   уровне   основного   общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

понимание   роли   и   значения   занятий   компьютерным   спортом   в   формировании   личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального
здоровья;

знание   роли   киберспортивных   общественных   организаций   регионального,   всероссийского   и
мирового уровней, общих сведений о развитии компьютерного спорта в России и за рубежом;

знание правил соревнований по компьютерному спорту; знания состава судейской коллегии, обслуживающей 
соревнования по компьютерному спорту и основных функций спортивных судей;

применение   и   соблюдение   правил   компьютерного   спорта   в   процессе   учебной   и
соревновательной деятельности, правил соревнований и судейской терминологии в игре;

умение   классифицировать   физические   упражнения   и   использовать   правила   подбора
физических   упражнений   для   развития   психологических   и   физических   качеств   киберспортсмена;
общеподготовительные   и   специально-подготовительные   упражнения,   формирующие   двигательные
умения  и  навыки,   знание  стратегических  и   тактических  приемов  киберспортсмена,  определять  их
эффективность;

описание   и   демонстрация   правильной   техники   выполнения   общеподготовительных   и
специально-подготовительных упражнений в компьютерном спорте;

знание определений тактической и технической подготовки киберспортсмена;

описание тактических и технических элементов игры в компьютерном спорте;



характеристика  и  владение  методикой  стратегических,   технических  и  тактических  приемов в
киберспортивных играх, их применение в учебных, игровых заданиях;

применение техники владения мышью, клавиатурой, джойстиком в игровых ситуациях;

выполнение комплекса приемов техники по управлению объектами в видеоиграх;

применение   групповых   тактических   действий   (переключение,   взаимодействие,   атака,
оборонительные системы и другие) в игровой и соревновательной деятельности;

умение   характеризовать   амплуа   объектов   управления   в   видеоиграх;   определять   амплуа
объектов управления и выбирать позицию киберспортсменов в зависимости от игровой ситуации;

умение   демонстрировать   атакующие   действия,   командные   атакующие   действия   и   способы
атаки и контратаки, тактические комбинации при различных игровых ситуациях;

умение отслеживать правильность действий и выявлять ошибки в технике и тактике;

знание и соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований по
компьютерному спорту в качестве зрителя, болельщика;

характеристика   внешних   признаков   утомления.   Осуществление   самоконтроля   и   применение
средств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях компьютерным спортом;

способность применять самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности;

соблюдение правил личной гигиены и ухода за оборудованием;

соблюдение правил подбора одежды и обуви для занятий компьютерным спортом;

способность   организовывать   самостоятельные   занятия   с   использованием   средств
компьютерного   спорта,   подбирать   упражнения   различной   направленности,   режимы   физической
нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности;

знание   контрольных   упражнений   для   определения   уровня   физической   подготовленности
киберспортсмена,   умение   проводить   тестирование   уровня   физической   подготовленности
киберспортсмена, сравнивать свои результаты с результатами других обучающихся;

взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых упражнений тактического
характера, проявление толерантности во время учебной и соревновательной деятельности.

163.10.28. Модуль "Бокс".

163.10.28.1. Пояснительная записка модуля "Бокс".

Модуль   "Бокс"   (далее   -   модуль   по   боксу,   бокс)   на   уровне   основного   общего   образования
разработан   с   целью   оказания   методической   помощи   учителю   физической   культуры   в   создании
рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с учетом современных тенденций в
системе   образования   и   использования   спортивно-ориентированных   форм,   средств   и   методов
обучения по различным видам спорта.

Бокс  -  спортивное единоборство,  кулачный бой по особым правилам, в  специальных мягких
перчатках.   Бокс   в   мире   -   один   из   наиболее   массовых   олимпийских   видов   спорта.   Большая
популярность бокса объясняется его зрелищностью, высоким эмоциональным накалом спортивной
борьбы и разносторонним воздействием на двигательные и волевые качества.



Занятия   боксом   предусматривают   всестороннее   гармоничное   развитие   обучающихся,
повышение   уровня   их   физической,   технической   и   морально-волевой   подготовленности,
формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, необходимых как в быту, так и в
трудовой и оборонной деятельности.

Занятия   боксом   полезны   для   укрепления   здоровья,   поднятия   уровня   физической
подготовленности, так как являются профилактикой гиподинамии и формируют привычку к здоровому,
безопасному образу жизни, правомерному поведению и существованию в социуме.

163.10.28.2.  Целью изучения  модуля по  боксу  является  создание  условий  для  гармоничного
развития   обучающихся   средствами   физкультурно-спортивной   и   оздоровительной   деятельности   на
основе элементов боксерской подготовки.

163.10.28.3. Задачами изучения модуля по боксу являются:

всестороннее   гармоничное   развитие   обучающихся,   увеличение   объема   их   двигательной
активности;

содействие физическому развитию и укреплению здоровья обучающихся;

формирование навыков здорового образа жизни;

популяризация   бокса   как   вида   спорта   и   системы   самозащиты   в   общеобразовательных
организациях,   привлечение   обучающихся,   проявляющих   повышенный   интерес   и   способности   к
занятиям боксом в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

овладение элементами технико-тактических навыков в боксе;

воспитание морально-этических качеств;

воспитание чувства сопричастности и гордости за свою Родину и ее историю;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.

163.10.28.4. Место и роль модуля по боксу.

Модуль   по   боксу   доступен   для   освоения   всем   обучающимся,   независимо   от   уровня   их
физического   развития   и   гендерных   особенностей   и   расширяет   спектр   физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика   модуля   по   боксу   сочетается   практически   со   всеми   базовыми   видами   спорта,
входящими в изучение физической культуры в общеобразовательной организации (легкая атлетика,
гимнастика,   спортивные   игры)   и   разделами   "Знания   о   физической   культуре",   "Способы
самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование".

Интеграция модуля по боксу поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 
внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 
подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных соревнованиях.

163.10.28.5. Модуль по боксу может быть реализован в следующих вариантах:

при   самостоятельном   планировании   учителем   физической   культуры   процесса   освоения
обучающимися   учебного   материала   по   боксу   с   выбором   различных   элементов   бокса,   с   учетом
возраста   и   физической   подготовленности   обучающихся   (с   соответствующей   дозировкой   и
интенсивностью);



в   виде   целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого   за   счет   части   учебного
плана,   формируемой   участниками   образовательных   отношений   из   перечня,   предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних   обучающихся,   в   том   числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов   обучающихся   (при   организации   и
проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в
5 - 9 классах - по 34 часа);

в   виде   дополнительных   часов,   выделяемых   на   спортивно-оздоровительную   работу   с
обучающимися   в   рамках   внеурочной   деятельности   и   (или)   за   счет   посещения   обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объем в 5 - 9 классах - по 34 часа).

163.10.28.6. Содержание модуля по боксу.

1) Знания о боксе.

Зарождение и история развития бокса.

Правила и организация соревнований по боксу.

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования. Жесты судьи.

Анализ   соревновательной   деятельности   боксеров.   Разбор   боев   основных   соперников   и
установки боксерам и секундантам перед соревнованиями.

Основные   средства   спортивной   тренировки.   Физические   упражнения.   Подготовительные,
общеразвивающие и специальные упражнения.

Требования безопасности при организации занятий боксом.

Понятия и характеристика технических и тактических приемов в боксе, их названия и методика
выполнения.

2) Способы самостоятельной деятельности.

Правила  безопасного,   правомерного  поведения  во  время  соревнований  в   качестве   зрителя,
болельщика.

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после физической
нагрузки.

Гигиена боксера.  Врачебный контроль и самоконтроль.  Оказание первой помощи. Понятие о
гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к одежде и обуви. Гигиена спортивных
сооружений.

Тестирование уровня физической подготовленности.

Роль спортивного режима и питания.

Тестирование уровня физической подготовленности.

Самоконтроль  в  процессе   занятий   спортом.  Сущность  самоконтроля  и   его   роль  в   занятиях
спортом. Дневник самоконтроля, его формы и содержание.



3) Физическое совершенствование.

Комплексы   упражнений   для   развития   физических   качеств   (ловкости,   гибкости,   силы,
выносливости, быстроты, координационных и скоростных способностей):

бег в различных направлениях, с остановкой по сигналу, с выбрасыванием прямых ног вперед, в
сторону, со скакалкой, эстафеты на скорость, челночный бег 3 x 10 м, чередование бега с ходьбой, со
сменой направления и скорости;

прыжки на месте на одной и двух ногах, с продвижением вперед, в длину, из приседа, через
скамейку, со скакалкой, с поворотом на 180 градусов, с места и с разбега, отталкиваясь одной ногой и
приземляясь   на   обе,   короткие   прыжки   на   одной   и   на   другой   ноге   в   разных   направлениях   с
поворотами;

гимнастика в движении, на месте, сидя, лежа в сочетании с упражнениями для развития рук,
плечевого   пояса,   туловища,   ног,   упражнения   с   предметами   для   комплексного   развития   мышц   (с
короткой и длинной скакалкой, с гимнастической палкой, теннисными и баскетбольными мячами);

висы и упоры: вис на перекладине, вис спиной на гимнастической стенке, упор стоя на коленях,
упор сзади на полу, вис на канате на прямых руках, подтягивание в висе (мальчики),  в висе лежа
(девочки), поднимание ног в висе.

Комплексы   общеразвивающих   и   специальных   физических   упражнений,   формирующие
двигательные умения и навыки технических и тактических действий.

Разминка и ее роль в уроке физической культуры.

Ознакомление   с   тактическим   действием   "Финт"   (ложный   удар,   отвлекающий   внимание
противника от начала атаки). Закрепление в условных заданиях.

Действия в ближнем бою. Клинч,  захват,  накладки руками.  Различные положения в ближнем
бою. Удары с различных положений.

Защитные действия на дальней и средней дистанциях: от одиночных ударов; ударов серией.

Действия в контратаке на дальних и средних дистанциях: контратака одним ударом, контратака
серией ударов.

Упражнения   в   парах:   атакующие   действия   на   дальней   и   средней   дистанциях:   одиночные,
двойные удары; удары в сериях - однотипные (прямые, боковые, снизу); комбинированные удары в
сериях (прямые с боковыми, удары снизу в сочетании с боковыми и прямыми).

Фронтальная и боевая стойка, разновидности стоек. Основные передвижения в боевой стойке:
приставными шагами, в "челноке", вперед, назад, в стороны.

Прямые удары в голову, в корпус на месте. Прямые удары в движении. Серии прямых ударов.

Боковые удары на месте и в движении. Серии ударов сбоку.

Удары снизу на месте и в движении. Серии ударов снизу.

Защитные действия: отбив; уклон; нырок; оттягивания; подставка на месте и в передвижении.
Во фронтальной и боевой стойках. Контрольные испытания.

Боевые дистанции. Дальняя дистанция: боевая стойка; передвижение, удары и защиты на дальней дистанции.



Средняя дистанция: боевая стойка, передвижение, удары и защиты на средней дистанции.

Ближняя дистанция: боевая стойка, вход и выход из ближней дистанции, удары и защиты на
ближней дистанции. Основные положения и движения.

Прямой удар левой с шагом левой; защиты - подставкой правой ладони - прямой удар левой в
туловище, защита подставкой, согнутой в локте левой руки; отходом назад - прямой удар правой в
туловище, защита подставкой, согнутой в локте левой руки.

Прямой  удар  правой  в   голову  с  шагом левой,   защита  подставкой  левого  плеча;  подставкой
правой ладони;

Отбивом правой рукой влево вниз; уклоном вправо, отходом назад; сайдстепом.

Уклоном влево; уходом назад; сайдстепом влево: прямой удар в туловище, защита подставкой,
согнутой в локте левой руки; отходом назад;

Прямой удар правой в туловище,  защита подставкой,  согнутой в локте левой руки;  отходом
назад.

Двойные  прямые  удары  и   защита   от   них:   прямые  удары   (левой-правой)  в   голову.  Двойные
прямые удары и защита от них: прямые удары (левой-правой) в голову, защита подставкой правой
ладони с отходом и подставкой левого плеча. Контрольные испытания.

Подвижные   игры:   "Эстафеты   с   элементами   равновесия",   "Погоня",   "Сбей   кеглю",   "Попади   в
предмет", "Салки на ринге", "Отбери мяч", "Поймай перчатку", "По свистку".  "Сто ударов в минуту",
"Один против трех".

Основы специальной психологической подготовки: психологические качества; психологическая
устойчивость;   сбивающие   факторы;   эмоции;   психофизиологические   функции;   самовнушение;
аутогенная тренировка; релаксация.

Учебные и контрольные поединки. Участие в соревновательной деятельности.

163.10.28.7.   Содержание   модуля   по   боксу   направлено   на   достижение   обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

163.10.28.7.1.   При   изучении   модуля   по   боксу   на   уровне   основного   общего   образования   у
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

уважение   к   Отечеству,   к   прошлому   и   настоящему   многонационального   народа   России;
осознанное,   уважительное   и   доброжелательное   отношение   к   истории,   культуре,   традициям   и
ценностям Российского народа;

сформированность   патриотического   сознания   и   гражданской   позиции   личности,   чувство
ответственности и долга перед Родиной на примере героических подвигов спортсменов - участников
Великой   Отечественной   Войны   и   результатов   упорного   труда   выдающихся   спортсменов   СССР   и
России;

знание   основных   норм   морали,   нравственных,   духовных   идеалов,   хранимых   в   культурных
традициях народов России;

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах;

сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к



учебному предмету "Физическая культура";

сформированность эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и
культуры тела;

сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;

сформированность   духовно-нравственной   культуры,   чувства   толерантности   и   ценностного
отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части общечеловеческой культуры.

163.10.28.7.2.   При   изучении   модуля   по   боксу   на   уровне   основного   общего   образования   у
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,   ставить  для   себя  новые  задачи,
акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в области бокса;
умение   планировать,   контролировать   и   объективно   оценивать   свои   физические,   учебные   и
практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; умение
самостоятельно   оценивать   уровень   сложности   заданий   (упражнений)  во   время   занятий   боксом   в
соответствии с возможностями своего организма; умение работать с партнером и в команде во время
занятий боксом;

способность принимать  и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  поиск  средств ее
осуществления;

умение   планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные   действия   в   соответствии   с
поставленной   задачей   и   условиями   ее   реализации;   определять   наиболее   эффективные   способы
достижения результата;

понимание  причин  успеха  или неуспеха  учебной  деятельности  и   способности  конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха;

определение   общей   цели   и   путей   ее   достижения;   уметь   договариваться   о   распределении
функций   и   ролей   в   совместной   деятельности;   осуществлять   взаимный   контроль   в   совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

умение   конструктивно   разрешать   конфликты   посредством   учета   интересов   сторон   и
сотрудничества;

владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами;

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

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в
учебе   и   познавательной   деятельности,   развивать   мотивы   и   интересы   своей   познавательной
деятельности;

умение   самостоятельно   планировать   пути   достижения   целей,   в   том   числе   альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности   в   процессе   достижения   результата,   определять   способы   действий   в   рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

умение   оценивать   правильность   выполнения   учебной   задачи,   собственные   возможности   ее



решения;

умение осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор
в учебной и познавательной деятельности;

определять   понятия,   создавать   обобщения,   устанавливать   аналогии,   классифицировать,
самостоятельно   выбирать   основания   и   критерии   для   классификации,   устанавливать   причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы;

умение   создавать,   применять   и   преобразовывать   графические   пиктограммы   физических
упражнений в двигательные действия и наоборот;

владеть культурой активного использования информационно-поисковых систем;

умение   организовывать   учебное   сотрудничество   и   совместную   деятельность   с   учителем   и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение.

163.10.28.7.3.   При   изучении   модуля   по   боксу   на   уровне   основного   общего   образования   у
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знание истории развития бокса; значение занятий боксом для физического развития и здоровья;
способы развития основных физических качеств боксера; терминология бокса; теоретические основы
тактики   ведения   боя;   факторы   восстановления   работоспособности   спортсменов;   комплексы
упражнений по общей физической подготовке, специальной физической подготовке; основы техники и
тактики бокса; правила пользования спортивным оборудованием, инвентарем; правила соревнований
по боксу;

умение   использовать   разнообразные   формы   и   виды   физкультурной   деятельности   для
организации здорового образа жизни, в том числе в подготовке к сдаче норм ГТО;

овладение   способами   контроля   индивидуальных   показателей   здоровья,   умственной   и
физической работоспособности, общего физического развития и развития физических качеств;

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности;

овладение   техническими   приемами   и   двигательными   действиями   базовых   видов   спорта   с
помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности;

умение  излагать  факты  истории  развития   физической   культуры,   характеризовать   ее   роль   и
значение в жизнедеятельности человека;

способность   оказывать   посильную   помощь   и   моральную   поддержку   сверстникам   при
выполнении   учебных   заданий,   доброжелательно   и   уважительно   объяснять   ошибки   и   способы   их
устранения;

умение   организовывать   и   проводить   со   сверстниками   подвижные   игры   и   соревнования;
осуществлять их судейство;

умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием,  соблюдать требования техники
безопасности;

умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее
напряженность во время занятий по развитию физических качеств;



развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;

умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий,
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;

умение   подавать   строевые   команды,   вести   счет   при   выполнении   общеразвивающих
упражнений;

умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными
учениками, выделять отличительные признаки и элементы;

умение выполнять акробатические и гимнастические элементы; умение выполнять технические
действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;

умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения.

163.10.29. Модуль "Танцевальный спорт".

163.10.29.1. Пояснительная записка модуля "Танцевальный спорт".

Модуль "Танцевальный спорт" (далее - модуль по танцевальному спорту, танцевальный спорт)
на   уровне   основного   общего   образования   разработан   с   целью   оказания   методической   помощи
учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету "Физическая
культура"   с   учетом   современных   тенденций   в   системе   образования   и   использования   спортивно-
ориентированных форм, средств и методов обучения.

Занятия танцевальным спортом соединяют элементы хореографии, гимнастики, танцевальных
занятий,   двигательную   активность   аэробного   характера,   оздоровительные   виды   гимнастики
различной   направленности.   Танцевальный   спорт   является   эффективным   средством   развития
массового спорта и пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения.

Танцевальный   спорт   способствует   гармоничному   развитию   обучающихся,   всестороннему
совершенствованию их двигательных способностей, укреплению здоровья, воспитанию устойчивого
интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и
спортивной   деятельности,   формированию   навыков   культуры   здорового   образа   жизни,
способствующих успешной социализации в жизни.

163.10.29.2.   Целью   изучения   модуля   по   танцевальному   спорту   является   формирование   у
обучающихся   устойчивой   мотивации   к   сохранению   и   укреплению   собственного   здоровья   и
положительных   эмоций   от   занятий   физической   культурой,   ориентация   детей   и   молодежи   на
самостоятельные занятия  физическими  упражнениями,  использование  их  в  целях  отдыха,  досуга,
самосовершенствования.

163.10.29.3. Задачами изучения модуля по танцевальному спорту являются:

формирование   устойчивого   интереса   к   занятиям   физической   культурой   и,   в   частности,
танцевальным спортом;

формирование положительного эмоционального отклика на занятия физической культурой и, в
частности,   танцевальным спортом;  удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся в
занятиях физической культурой и спортом;

получение общих теоретических знаний о физической культуре и спорте;

формирование двигательных умений и навыков, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями,   техническими   действиями   сложнокоординационной   направленности   и   приемами



танцевального спорта, закрепление навыков правильной осанки;

формирование   культуры   движений   и   эстетического   восприятия,   раскрытие   творческого
потенциала обучающихся;

повышение   уровня   физической   подготовленности   и   всестороннее   гармоничное   развитие
физических   способностей,   формирование   разносторонней   общей   и   специальной   физической
подготовленности, соответствующей танцевальному спорту;

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения, в том числе воспитание
личных потребностей и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно
применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;

популяризация   танцевального   спорта   среди   детей   и   молодежи   и   вовлечение   большего
количество обучающихся в занятия танцевальным спортом;

воспитание нравственных и волевых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и
сотрудничества в паре средствами танцевального спорта;

развитие   и   сохранение   положительной   мотивации   и   познавательного   интереса   к   занятиям
физической культурой и танцевальным спортом после обучения в школе, ориентация на здоровый
образ жизни и многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности.

163.10.29.4. Место и роль модуля по танцевальному спорту.

Модуль по танцевальному спорту доступен для освоения всем обучающимся, независимо от
уровня   их   физического   развития   и   гендерных   особенностей   и   расширяет   спектр   физкультурно-
спортивных направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика   модуля   по   танцевальному   спорту   сочетается   практически   со   всеми   базовыми
видами спорта,  входящими в  изучение физической культуры в общеобразовательной  организации
(легкая   атлетика,   гимнастика,   спортивные   игры)   и   разделами   "Знания   о   физической   культуре",
"Способы самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование".

Интеграция   модуля   по   танцевальному   спорту   поможет   обучающимся   в   освоении
образовательных   программ   в   рамках   внеурочной   деятельности,   дополнительного   образования,
деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в
спортивных соревнованиях.

163.10.29.5. Модуль по танцевальному спорту может быть реализован в следующих вариантах:

при   самостоятельном   планировании   учителем   физической   культуры   процесса   освоения
обучающимися   учебного   материала   по   танцевальному   спорту   с   выбором   различных   элементов
танцевального   спорта,   с   учетом   возраста   и   физической   подготовленности   обучающихся   (с
соответствующей дозировкой и интенсивностью);

в   виде   целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого   за   счет   части   учебного
плана,   формируемой   участниками   образовательных   отношений   из   перечня,   предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних   обучающихся,   в   том   числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов   обучающихся   (при   организации   и
проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в
5 - 9 классах - по 34 часа);

в   виде   дополнительных   часов,   выделяемых   на   спортивно-оздоровительную   работу   с
обучающимися   в   рамках   внеурочной   деятельности   и   (или)   за   счет   посещения   обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объем в 5 - 9 классах - по 34 часа).



163.10.29.6. Содержание модуля по танцевальному спорту.

1) Знания о танцевальном спорте.

Требования  безопасности  при   организации   занятий   танцевальным  спортом   (в   спортивном  и
хореографическом   залах)   в   том   числе   самостоятельных.   Гигиена   и   самоконтроль   при   занятиях
танцевальным спортом. Специальное оборудование для занятий.

Основные принципы исполнения танцев европейской (венский вальс, медленный фокстрот) и
латиноамериканской (самба, пасодобль) программ танцевального спорта. Фигуры танцев европейской
и латиноамериканской программ.

Правила постановки позиций ног, корпуса, рук в европейской и латиноамериканской программах
танцевального  спорта,  в  классической хореографии,  танце хип-хоп.  Движения рук  в танцевальном
спорте. Передача выразительности движениями рук и корпуса, динамикой и амплитудой движения.

Правила   комбинирования   элементов   и   фигур   в   танцевальном   спорте,   классической
хореографии, танце хип-хоп.

Построение занятия (подготовительная, основная и заключительные части занятия).

Методы тестирования физических качеств.

2) Способы самостоятельной деятельности.

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий танцевальным спортом.

Подбор фигур танцев европейской (венский вальс, медленный фокстрот) и латиноамериканской
(самба,   пасодобль)   программ   танцевального   спорта,   классической   хореографии,   танца   хип-хоп;
определение   последовательности   их   выполнения,   дозировка   в   соответствии   с   возрастными
особенностями и физической подготовленностью обучающихся.

Тестирование уровня физической подготовленности в танцевальном спорте.

Построение урока (части урока: подготовительная, основная, заключительная).

Подбор   музыкального   сопровождения   для   комплексов   упражнений   танцевального   спорта,
классической хореографии, танца хип-хоп с учетом интенсивности и ритма.

Анализ   отличительных   особенностей   в   техническом   исполнении   упражнений   разными
обучающимися   и   оказание   посильной   помощи  сверстникам   при   выполнении   учебных   заданий   по
танцевальному спорту.

3) Физическое совершенствование.

Комплексы   упражнений   для   развития   физических   качеств   (гибкости,   силы,   выносливости,
быстроты и координации).

Изучение   и   совершенствование   техники   двигательных   действий   (элементов)   танцевального
спорта, акробатических упражнений, изученных на уровне начального общего образования.

Европейская программа танцевального спорта:

танцевальные фигуры танцев европейской программы (венский вальс, медленный фокстрот).

комплексы   и   комбинации   элементов   и   фигур   танцев   европейской   программы   различной



сложности, в том числе для самостоятельных занятий под музыкальное сопровождение и без него с
учетом интенсивности и ритма танцев, индивидуально и в паре.

Латиноамериканская программа танцевального спорта:

танцевальные фигуры танцев латиноамериканской программы (самба, пасодобль).

комплексы и комбинации элементов и фигур танцев латиноамериканской программы различной
сложности, в том числе для самостоятельных занятий под музыкальное сопровождение и без него с
учетом интенсивности и ритма танцев, индивидуально и в паре.

Хореографическая подготовка:

танцевальные шаги, основные элементы танцевальных движений (шаги с подскоками вперед и
с поворотом, шаги галопа);

французская классическая балетная постановка позиции рук;

позиции рук классического танца;

взаимодействие в паре, синхронность;

распределение движений и фигур в пространстве;

внешнее воздействие на зрителей и судей, артистизм и эмоциональность.

Хип-хоп:

базовые элементы танцевальных движений, базовые движения хип-хопа;

элементы хип-хоп танца на середине и в партере в разнообразных вариациях; выразительность танцевальных 
движений;

комбинации танцевальных движений хип-хопа.

163.10.29.7.   Содержание   модуля   по   танцевальному   спорту   направлено   на   достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

163.10.29.7.1.   При   изучении   модуля   по   танцевальному   спорту   на   уровне   основного   общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

понимание роли физической культуры и спорта в формировании собственного здорового образа
жизни как важнейшего фактора дальнейшей успешной социализации;

владение знаниями по основам организации и проведения занятий по танцевальному спорту, с
учетом индивидуальных особенностей физического развития и физической подготовленности;

владение   умением   предупреждать   конфликтные   ситуации   во   время   совместных   занятий
физической   культурой   и   спортом,   разрешать   спорные   проблемы   на   основе   уважительного   и
доброжелательного отношения к окружающим;

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные
способы поведения   и  взаимодействия  с  партнерами  во  время   занятий   танцевальным  спортом,  а
также в учебной и игровой деятельности;



владение   навыками   выполнения   разнообразных   физических   упражнений   различной
функциональной направленности, танцевального спорта, классической хореографии, танца хип-хоп;

формирование   навыка   работы   в   паре   и   команде,   сотрудничества   со   сверстниками,   детьми
младшего   возраста,   взрослыми,   в   учебной,   игровой,   досуговой   деятельности,   способность   к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами танцевального спорта;

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни;

наличие   мотивации   к   работе   на   результат,   творческому   подходу,   бережному   отношению   к
материальным и духовным ценностям.

163.10.29.7.2.   При   изучении   модуля   по   танцевальному   спорту   на   уровне   основного   общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

самостоятельно   оценивать   уровень   сложности   заданий   (упражнений)   во   время   занятий
различными   видами   танцевального   спорта   в   соответствии   с   физическими   возможностями   своего
организма и состоянием здоровья на настоящий момент;

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности
инвентаря и оборудования, организации места занятий по танцевальному спорту;

способность оценивать красоту движения и осанки.

163.10.29.7.3.   При   изучении   модуля   по   танцевальному   спорту   на   уровне   основного   общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

понимание   роли   и   значения   занятий   танцевальным   спортом   в   формировании   личностных
качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального
здоровья;

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий танцевальным
спортом; выявление факторов риска и предупреждение травмоопасных ситуаций;

знание и умение применять правила требований безопасности к местам проведения занятий танцевальным 
спортом (в спортивном, хореографическом и тренажерном залах), правила ухода за спортивным 
оборудованием, инвентарем, выбора обуви и одежды;

умение   характеризовать   дисциплины   танцевального   спорта   (европейская   программа,
латиноамериканская программа);

знание и понимание техники и последовательности выполнения упражнений по танцевальному
спорту;

способность анализировать технику выполнения упражнений танцевального спорта и находить
способы устранения ошибок;

знание   и   понимание   основных   принципов   исполнения   танцев   европейской   (венский   вальс,
медленный фокстрот) и латиноамериканской (самба, пасодобль) программ танцевального спорта;

навык исполнения базовых фигур танцев европейской (венский вальс, медленный фокстрот) и
латиноамериканской (самба, пасодобль) программ танцевального спорта;

навык исполнения и составления комплексов и комбинаций базовых шагов и элементов танцев
европейской   и   латиноамериканской   программ   различной   сложности,   в   том   числе   для
самостоятельных   занятий  под  музыкальное  сопровождение  и  без  него  с   учетом  интенсивности  и
ритма движений;



умение   подбирать   музыку   для   комплексов   упражнений   танцевального   спорта   с   учетом
интенсивности и ритма;

умение находить отличительные особенности в техническом выполнении упражнений разными
обучающимися и оказывать посильную помощь сверстникам при выполнении учебных заданий по
танцевальному спорту;

формирование основ музыкальной грамоты (музыкальный квадрат, музыкальная фраза);

формирование чувства ритма, понимание взаимосвязи музыки и движений;

знание и применение способов самоконтроля в учебной деятельности, средств восстановления
после физической нагрузки во время занятий танцевальным спортом;

умение   проектировать,   организовывать   и   проводить   различные   части   урока   в   качестве
помощника   учителя,   разминку,   стретчинг,   танцевальные   движения   с   элементами   танцевального
спорта во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками;

знание и применение танцевальных шагов, основных элементов танцевальных движений (шагов
с подскоками вперед и с поворотом, шагов галопа);

знание французской классической балетной постановки позиции рук, позиции рук классического
танца;

навык взаимодействия в паре, синхронность исполнения в паре и в группе;

навык распределения движений и фигур в пространстве;

знание и понимание внешнего воздействия танцевальных движений на зрителей, артистизм и
эмоциональность, выразительность танцевальных движений;

знание и навык исполнения базовых элементов и движений хип-хоп  танца на середине и в
партере в разнообразных вариациях;

навык исполнения и составления комплексов и комбинаций танцевальных движений танца хип-
хоп;

знание методов тестирования физических качеств, умение оценивать показатели физической 
подготовленности, анализировать результаты тестирования, сопоставлять со среднестатистическими 
показателями.

163.10.30. Модуль "Киокусинкай".

163.10.30.1. Пояснительная записка модуля "Киокусинкай".

Модуль "Киокусинкай" (далее - модуль киокусинкай, киокусинкай) на уровне основного общего
образования разработан с  целью оказания методической помощи учителю физической культуры в
создании рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с учетом современных
тенденций  в   системе  образования  и  использования  спортивно-ориентированных  форм,   средств  и
методов обучения по различным видам спорта.

Киокусинкай является одним из наиболее известных и распространенных в мире стилей каратэ.
Своеобразие   киокусинкай   заключается   в   воспитании   целеустремленных,   физически   здоровых   и
сильных, духовно развитых людей.

Киокусинкай каратэ является системой физического воспитания и включает все многообразие



двигательных   действий   свойственных   биомеханическими   возможностям   организма   человека   с
использованием   в   учебном   процессе   всего   арсенала   физических   упражнений   различной
направленности,   что   обеспечивает   эффективное   развитие   физических   качеств   и   двигательных
навыков.

163.10.30.2.   Целью  модуля   киокусинкай  является  формирование  у  обучающихся  устойчивой
мотивации к сохранению и укреплению своего собственного здоровья, к ведению здорового образа
жизни и самоопределения с использованием средств киокусинкай.

163.10.30.3. Задачами изучения модуля киокусинкай являются:

всестороннее   гармоничное   развитие   обучающихся,   увеличение   объема   их   двигательной
активности;

освоение  знаний  о физической  культуре  и спорте  в  целом,  истории  развития  киокусинкай  в
частности;

укрепление   физического,   психологического   и   социального   здоровья   обучающихся,   развитие
основных   физических   качеств   и   повышение   функциональных   возможностей   их   организма,
обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях и соревнованиях по киокусинкай;

воспитание   положительных   качеств   личности,   норм   коллективного   взаимодействия   и
сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности;

формирование   культуры   движений,   обогащение   двигательного   опыта   физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и
приемами киокусинкай;

формирование общих представлений о дисциплинах (видах) киокусинкай,  их возможностях и
значении   в   процессе   укрепления   здоровья,   физическом   развитии   и   физической   и   технической
подготовке обучающихся;

популяризация   киокусинкай   среди   подрастающего   поколения,   привлечение   обучающихся,
проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям киокусинкай, в школьных спортивных
клубах, секциях, к участию в различных соревнованиях;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному
предмету   "Физическая   культура",   удовлетворение   индивидуальных   потребностей   обучающихся   в
занятиях физической культурой и спортом;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта и киокусинкай в частности.

163.10.30.4. Место и роль модуля киокусинкай.

Модуль киокусинкай доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их физического 
развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 
общеобразовательных организациях.

Специфика  модуля   киокусинкай  сочетается  практически  со   всеми  базовыми  видами   спорта,
входящими в изучение физической культуры в общеобразовательной организации (легкая атлетика,
гимнастика,   спортивные   игры)   и   разделами   "Знания   о   физической   культуре",   "Способы
самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование".

Интеграция модуля киокусинкай поможет обучающимся в освоении образовательных программ
в   рамках   внеурочной   деятельности,   дополнительного   образования,   деятельности   школьных
спортивных   клубов,   подготовке   обучающихся   к   сдаче   норм   ГТО   и   участии   в   спортивных
соревнованиях.



163.10.30.5. Модуль киокусинкай может быть реализован в следующих вариантах:

при   самостоятельном   планировании   учителем   физической   культуры   процесса   освоения
обучающимися учебного материала по киокусинкай с выбором различных элементов данного вида
спорта, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся;

в   виде   целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого   за   счет   части   учебного
плана,   формируемой   участниками   образовательных   отношений   из   перечня,   предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних   обучающихся,   в   том   числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов   обучающихся   (при   организации   и
проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в
5 - 9 классах - по 34 часа);

в   виде   дополнительных   часов,   выделяемых   на   спортивно-оздоровительную   работу   с
обучающимися   в   рамках   внеурочной   деятельности   и   (или)   за   счет   посещения   обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объем в 5 - 9 классах - по 34 часа).

163.10.30.6. Содержание модуля киокусинкай.

1) Знания о киокусинкай.

История киокусинкай.

Общеразвивающие и специальные упражнения.

Легендарные российские каратисты киокусинкай и тренеры.

Достижения отечественных каратистов и сборной команды страны на мировых чемпионатах и
чемпионатах Европы.

Разновидности карате, дисциплины киокусинкай.

Основные правила киокусинкай.

Терминология.

Правила безопасного поведения во время занятий киокусинкай.

Судейская   коллегия,   обслуживающая   соревнования   по   киокусинкай.   Жесты   судьи.   Правила
безопасного   поведения   во   время   занятий   киокусинкай.   Киокусинкай   как   средство   укрепления
здоровья, закаливания и развития физических качеств.

Соблюдение   личной   гигиены,   требований   к   спортивной   одежде   и   обуви   для   занятий
киокусинкай.  Киокусинкай  как  средство  укрепления здоровья,   закаливания  и развития  физических
качеств.

Характерные травмы в киокусинкай и мероприятия по их предупреждению.

Понятия и характеристика технических и тактических приемов в киокусинкай, их названия и методика 
выполнения.

Названия   и   роль   главных   организаций   или   федераций   (международные,   российские),
осуществляющих управление киокусинкай.



2) Способы самостоятельной деятельности.

Правила   безопасного,   правомерного   поведения   во   время   соревнований   по   киокусинкай   в
качестве зрителя, болельщика.

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.

Первые внешние признаки утомления.

Средства восстановления организма после физической нагрузки.

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий киокусинкай.
Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.

Правильное сбалансированное питание каратиста киокусинкай.

Тестирование уровня физической подготовленности в киокусинкай.

Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств и состояния здоровья.

3) Физическое совершенствование.

Комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений.

Упражнения на развитие физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости), координационных
и скоростных способностей.

Комплексы   специальных   упражнений   для   формирования   технических   действий   каратиста
киокусинкай, в том числе имитационные упражнения (в зале, на татами, на спортивных объектах).

Базовые технические действия (кихон).

Базовые элементы акробатической техники в киокусинкай.

Формализованная последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с
воображаемым   противником   или   группой   противников   (ката):   тайкеку   соно   ичи,   тайкеку   соно   ни,
тайкеку соно сан, сокуги тайкеку соно ичи, пинан соно ичи, сокуги тайкеку соно ни, сокуги тайкеку соно
сан, пинан соно ни, санчин, пинан соно сан, пинан соно ен, янцу, цуки-но ката, пинан соно го, тайкеку
соно ичи ура, тайкеку соно ни ура, тайкеку соно сан ура, гэкисай дай, тэкки соно ичи, пинан соно го,
тайкеку соно ичи ура, тайкеку соно ни ура, тайкеку соно сан ура, гэкисай дай, тэкки соно ичи, пинан
соно ичи ура, пинан соно ни ура, пинан соно сан ура, пинан соно ен ура, пинан соно го ура, тэнше,
сайфа, гэкисай ше, тэкки соно ни, сэйэнчин, гарю, тэкки соно сан, бассай дай, сэйпай.

Учебные и контрольные поединки в киокусинкай.

Участие в соревновательной деятельности.

163.10.30.7.   Содержание   модуля   киокусинкай   направлено   на   достижение   обучающимися
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

163.10.30.7.1.  При изучении модуля киокусинкай на уровне основного общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

проявление патриотизма, уважения к Отечеству; проявление чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России через достижения отечественных каратистов киокусинкай на мировых чемпионатах, 
чемпионатах Европы; уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);



умение   ориентироваться   на   основные   нормы   морали,   духовно-нравственной   культуры   и
ценностного отношения к физической культуре как к неотъемлемой части общечеловеческой культуры
средствами киокусинкай;

проявление   готовности   обучающихся   к   саморазвитию   и   самообразованию,   мотивации   и
осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами киокусинкай;

сформированность толерантного сознания и поведения,  способность вести диалог с другими
людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели   и   сотрудничать   для   их   достижения   в   учебной,   тренировочной,   досуговой,   игровой   и
соревновательной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи;

проявление   осознанного   и   ответственного   отношения   к   собственным   поступкам;   моральной
компетентности   в   решении   проблем   в   процессе   занятий   физической   культурой,   игровой   и
соревновательной деятельности по киокусинкай;

проявление   готовности   соблюдать   правила   индивидуального   и   коллективного   безопасного
поведения   в   учебной,   соревновательной,   досуговой   деятельности   и   чрезвычайных   ситуациях   при
занятии киокусинкай;

реализация   ценностей   здорового   и   безопасного   образа   жизни,   потребности   в   физическом
самосовершенствовании,   занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных
привычек;

проявление   положительных   качеств   личности   и   управление   своими   эмоциями   в   различных
ситуациях и условиях.

163.10.30.7.2.  При изучении модуля киокусинкай на уровне основного общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности   в   процессе   достижения   результатов   в   учебной,   тренировочной,   игровой   и
соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами киокусинкай,
составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; осуществлять, контролировать и
корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность, в том числе по
киокусинкай;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику
поведения   в   учебной,   тренировочной,   игровой,   соревновательной   и   досуговой   деятельности,
судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и
взрослыми;   работать   индивидуально,   в   парах   и   в   группе,   эффективно   взаимодействовать   и
разрешать   конфликты   в   процессе   учебной,   тренировочной,   игровой   и   соревновательной
деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников деятельности;

владение   основами   самоконтроля,   самооценки,   принятия   решений   и   осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, сохранности
инвентаря и оборудования, организации места занятий киокусинкай;

умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности, способность самостоятельно применять различные методы и 
инструменты в информационно-познавательной деятельности.



163.10.30.7.3.  При изучении модуля киокусинкай на уровне основного общего образования у
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

понимание   роли   и   значения   занятий   киокусинкай   в   формировании   личностных   качеств,
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;

знание роли главных организаций по киокусинкай всероссийского и мирового уровней, общих
сведений  о   развитии  отечественного  и  международного   движения   киокусинкай,   ведущих  мировых
каратистов   киокусинкай   и   каратистов   киокусинкай   Российской   Федерации,   принесших   славу
российскому киокусинкай;

знание и применение правил соревнований по киокусинкай; знание состава судейской коллегии,
обслуживающей соревнования по киокусинкай и основных функций судей, жестов судьи; применение
и   соблюдение   данных   правил   в   процессе   учебной   и   соревновательной   деятельности,   умение
разбираться в профессиональной терминологии, принятой в киокусинкай;

умение классифицировать физические упражнения и специальные упражнения; использовать
правила подбора физических упражнений для развития физических качеств каратиста киокусинкай;
общеподготовительные   и   специально-подготовительные   упражнения,   формирующие   двигательные
умения   и   навыки   технических   и   тактических   действий   каратиста   киокусинкай,   определять   их
необходимость и эффективность;

умение   описывать   и   демонстрировать   правильную   (эталонную)   технику   выполнения
общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений в киокусинкай;

знания   в   определении   тактической   и   технической   подготовки   в   киокусинкай;   умение
рассказывать   и   описывать   ее   тактические   и   технические   элементы;   характеризовать   и   владеть
методикой технических и тактических элементов в практической деятельности,  демонстрировать и
уметь применять ее в учебных, тренировочных и игровых заданиях;

умение   демонстрировать   (ката)   и   применять   технические   действия   в   тренировочных   и
соревновательных поединках;

умение   демонстрировать   и   выполнять   приемы   из   арсенала   базовой   техники   киокусинкай:
тайкеку соно ичи, тайкеку соно ни, тайкеку соно сан, сокуги тайкеку соно ичи, пинан соно ичи, сокуги
тайкеку соно ни, сокуги тайкеку соно сан, пинан соно ни;

умение   применять   тактические   действия   (угроза,   вызов,   повторная   атака,   двойной   обман,
обратный вызов) в учебной, тренировочной и соревновательной деятельности;

умение   характеризовать   действия   каратистов   киокусинкай   в   учебном   и   соревновательном
поединках;   определять   преимущество   каратистов   киокусинкай,   их   сильные   и   слабые   стороны
подготовки,   манеры   ведения   поединка,   коронные   приемы,   в   зависимости   от   складывающейся   на
татами ситуации дать рекомендации для достижения победы или ее удержания;

умение демонстрировать и объяснять атакующие действия в зависимости от ситуации, способы
продолжения   и   развития   атаки   и   контратаки,   используемые   защитные   действия   и   тактические
приемы, демонстрация комбинационного стиля боя;

умение   отслеживать   правильность   двигательных   действий   и   выявлять   ошибки   в   технике
выполнения приемов и контрприемов,  способах защиты и тактического  обыгрывания соперника,  а
также ошибки в технике передвижения и маневрирования;

знание и соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований по
киокусинкай в качестве участника, секунданта, зрителя, болельщика;

умение определять внешние признаки утомления, осуществлять самоконтроль и знать о средствах 
восстановления организма после физических нагрузок при занятиях киокусинкай, применять самоконтроль в 



учебной и соревновательной деятельности;

умение   соблюдать   правила   личной   гигиены   и   ухода   за   спортивным   инвентарем   и
оборудованием; подбора спортивной одежды и обуви для занятий киокусинкай;

умение   организовать   самостоятельные   занятия   с   использованием   средств   киокусинкай,
подбирать упражнения различной направленности,  режимы физической нагрузки в зависимости от
индивидуальных особенностей и физической подготовленности;

знание   и   демонстрация   контрольных   упражнений   для   определения   уровня   физической
подготовленности   обучающегося,   умение   проводить   тестирование   уровня   физической
подготовленности юного каратиста киокусинкай, сравнивать свои результаты с результатами других
обучающихся.

163.10.31. Модуль "Тяжелая атлетика".

163.10.31.1. Пояснительная записка модуля "Тяжелая атлетика".

Модуль "Тяжелая атлетика" (далее - модуль по тяжелой атлетике, тяжелая атлетика) на уровне
основного   общего   образования   разработан   с   целью   оказания   методической   помощи   учителю
физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету "Физическая культура" с
учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных
форм, средств и методов обучения по различным видам спорта.

Тяжелая   атлетика   является   одним   из   универсальных   средств   физического   воспитания.
Выполнение тяжелоатлетических упражнений, как с применением отягощения, так и без него, имеют
большое   оздоровительное,   воспитательное   и   прикладное   значение,   так   как   включают   в   себя
двигательные действия, необходимые каждому здоровому человеку для полноценной повседневной
жизни. Например, приседания, наклоны, выпрыгивания.

163.10.31.2.   Целью   изучения   модуля   по   тяжелой   атлетике   является   формирование   у
обучающихся   навыков   общечеловеческой   культуры,   социального   самоопределения,   устойчивой
мотивации  к  сохранению и  укреплению собственного  здоровья,  ведению здорового  и  безопасного
образа жизни  через  занятия физической  культурой и спортом с  использованием средств  тяжелой
атлетики.

163.10.31.3. Задачами изучения модуля по тяжелой атлетике являются:

всестороннее   гармоничное   развитие   обучающихся,   увеличение   объема   их   двигательной
активности;

укрепление   физического,   психологического   и   социального   здоровья   обучающихся,   развитие
основных   физических   качеств   и   повышение   функциональных   возможностей   их   организма,
обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях в тренажерном зале;

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом и о тяжелой атлетике и упражнениях с
отягощениями в частности;

формирование   общих   представлений   о   тяжелой   атлетике,   о   возможностях   и   значении
упражнений с отягощениями в процессе укрепления здоровья,  физическом развитии и физической
подготовке обучающихся;

формирование   культуры   движений,   обогащение   двигательного   опыта   физическими
упражнениями   с   общеразвивающей   и   корригирующей   направленностью,   техническими   приемами
тяжелой атлетики;

формирование  образовательного  фундамента,  основанного  на  знаниях  и умениях  в  области



физической   культуры   и   спорта,   на   соответствующем   культурном   уровне   развития   личности
обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации;

воспитание   положительных   качеств   личности,   норм   коллективного   взаимодействия   и
сотрудничества;

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету 
"Физическая культура", удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 
культурой и спортом средствами тяжелой атлетики;

популяризация тяжелой атлетики среди подрастающего поколения; привлечение обучающихся,
проявляющих   повышенный   интерес   и   способности   к   занятиям   тяжелой   атлетикой,   в   школьные
спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях;

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта.

163.10.31.4. Место и роль модуля по тяжелой атлетике.

Модуль по тяжелой атлетике доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня
их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных
направлений в общеобразовательных организациях.

Специфика модуля по тяжелой атлетике сочетается практически со всеми базовыми видами
спорта,  входящими в  изучение  физической  культуры в  общеобразовательной  организации   (легкая
атлетика,   гимнастика,   спортивные   игры)   и   разделами   "Знания   о   физической   культуре",   "Способы
самостоятельной деятельности", "Физическое совершенствование".

Интеграция модуля по тяжелой атлетике поможет обучающимся в освоении образовательных
программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных
спортивных   клубов,   подготовке   обучающихся   к   сдаче   норм   ГТО   и   участии   в   спортивных
соревнованиях.

163.10.31.5. Модуль по тяжелой атлетике может быть реализован в следующих вариантах:

при   самостоятельном   планировании   учителем   физической   культуры   процесса   освоения
обучающимися учебного материала по тяжелой атлетике с выбором различных элементов тяжелой
атлетики, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся;

в   виде   целостного   последовательного   учебного   модуля,   изучаемого   за   счет   части   учебного
плана,   формируемой   участниками   образовательных   отношений   из   перечня,   предлагаемого
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся,
родителей   (законных   представителей)   несовершеннолетних   обучающихся,   в   том   числе
предусматривающие   удовлетворение   различных   интересов   обучающихся   (при   организации   и
проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объем в
5 - 9 классах - по 34 часа);

в   виде   дополнительных   часов,   выделяемых   на   спортивно-оздоровительную   работу   с
обучающимися   в   рамках   внеурочной   деятельности   и   (или)   за   счет   посещения   обучающимися
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам
спорта (рекомендуемый объем в 5 - 9 классах - по 34 часа).

163.10.31.6. Содержание модуля по тяжелой атлетике.

1) Знания о тяжелой атлетике.

История   развития   тяжелой   атлетики   в   России   и   в   мире.   Ведущие   тяжелоатлеты   региона,
Российской   Федерации,   мира.   Названия   и   роль   главных   тяжелоатлетических   организаций
(федераций), осуществляющих развитие тяжелой атлетики.



Требования к безопасности при организации занятий тяжелой атлетикой. Характерные травмы
тяжелоатлетов и мероприятия по их предупреждению.

Тяжелоатлетический   словарь   терминов   и   определений.   Правила   соревнований   по   тяжелой
атлетике. Наиболее распространенные ошибки при выполнении соревновательных упражнений.

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по тяжелой атлетике. Команды судьи. Этика
и   этикет   спортсменов-тяжелоатлетов   при   выступлении   на   соревнованиях   и   нахождении   в   зоне
разминки.

Правила подбора физических упражнений для воспитания основных и специфических физических качеств 
тяжелоатлета.

Понятия и характеристика технических элементов тяжелой атлетики, их название и методика
выполнения.

2) Способы самостоятельной деятельности.

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по тяжелой атлетике в
качестве спортсмена, волонтера, ассистента, зрителя.

Самоконтроль   и   его   роль   в   учебной   и   соревновательной   деятельности.   Первые   внешние
признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки.

Правила   личной   гигиены,   требования   к   спортивной   одежде   и   обуви   для   занятий   тяжелой
атлетикой. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием штангиста.

Правильное сбалансированное питание тяжелоатлета.

Тестирование уровня физической подготовленности в тяжелой атлетике.

Дневник   тяжелоатлета,   учет   выполняемых   нагрузок   и   контроль   собственного   веса,
самонаблюдение за состоянием здоровья.

3) Физическое совершенствование.

Комплексы   упражнений   для   воспитания   физических   качеств   (силы,   ловкости,   гибкости,
выносливости, быстроты).

Комплексы   корригирующей   гимнастики   с   использованием   специальных   тяжелоатлетических
упражнений. Разминка и ее роль в уроке физической культуры.

Комплексы общеподготовительных упражнений тяжелоатлета. Изучение приемов и техники их
выполнения: гиперэкстензия, упражнения на перекладине, параллельных брусьях, подъемы туловища
из положения лежа, подъемы ног из положения лежа на спине, сгибание разгибание рук в упоре лежа,
прыжковые упражнения.

Комплексы   специально-подготовительных   развивающих   упражнений,   формирующие
двигательные умения и навыки тяжелоатлета.

Методика   и   техника   выполнения   специально-подготовительных   подводящих   упражнений   с
отягощениями:

комплекс упражнений с гантелями весом 1 - 3 кг, изучение приемов и техники их выполнения;

комплекс упражнений с гирями весом 1 - 5 кг, изучение приемов и техники их выполнения;



комплекс   упражнений   на   силовых   и   кардио   тренажерах,   изучение   приемов   и   техники   их
выполнения.

Комплекс   специально-подготовительных   подводящих   упражнений   с   утяжеленной
гимнастической палкой весом 1  -  7  кг   ("бодибар")  для реализации  соревновательных технических
действий тяжелоатлета, изучение приемов и техники их выполнения:

выпады, глубокие приседания со снарядом на плечах;

выпады, глубокие приседания со снарядом на груди;

подъем снаряда с пола до уровня пояса с прямыми руками хватом сверху (тяга);

жимовые упражнения (сгибание разгибание рук) со снарядом из положения стоя, из положения лежа на 
скамье, из положения сидя на скамье;

наклоны вперед из положения стоя со снарядом на плечах, со снарядом в руках;

выпрыгивание в высоту толчком двумя ногами со снарядом в руках, со снарядом на плечах;

уход в глубокий присед из положения стоя (снаряд лежит на плечах) с фиксацией снаряда над
головой на прямых руках широким хватом;

Комплекс соревновательных упражнений с утяжеленной гимнастической палкой весом 1 - 3 кг
("бодибар"), изучение приемов и техники их выполнения:

подъем снаряда от колен над головой (хват широкий) с ускорением и уходом в глубокий подсед
и последующим вставанием - рывок классический.

подъем снаряда от колен с ускорением с фиксацией на груди (хват средний), уходом в глубокий
подсед и последующим вставанием (взятие штанги).

подсед   со   снарядом   на   груди   (хват   средний,   снизу)   и   последующее   его   выталкивание   с
ускорением   с   фиксацией   в   разножке   (способ   ножницы)   на   прямых   руках   над   головой,   выход   из
разножки - толчок от груди;

комбинация взятия на грудь и выталкивания от груди - толчок классический.

Контрольные практические занятия. Участие в соревновательной деятельности с утяжеленной
гимнастической   палкой   весом   1   -   3   кг   ("бодибар").   Подъемы   в   рывке   и   толчке   классическом   на
максимальное количество раз за одну попытку.

163.10.31.7.   Содержание   модуля   по   тяжелой   атлетике   направлено   на   достижение
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

163.10.31.7.1.   При   изучении   модуля   по   тяжелой   атлетике   на   уровне   основного   общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты:

воспитание уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн);

проявление   готовности   к   саморазвитию,   самообразованию   и   самовоспитанию,   мотивации   к
осознанному   выбору   индивидуальной   траектории   образования   средствами   тяжелой   атлетики,
профессиональных   предпочтений   в   области   физической   культуры,   спорта   и   общественной
деятельности,   в   том   числе   через   ценности,   традиции   и   идеалы   главных   организаций
тяжелоатлетического спорта регионального, всероссийского и мирового уровня;



умение   ориентироваться   на   основные   нормы   морали,   духовно-нравственной   культуры   и
ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры
средствами тяжелой атлетики;

умение   вести   дискуссию,   обсуждать   содержание   и   результаты   совместной   деятельности,
находить компромиссы при принятии общих решений;

проявление   положительных   качеств   личности   и   управление   своими   эмоциями   в   различных
ситуациях  и   условиях;  способность   к   самостоятельной,   творческой  и  ответственной  деятельности
средствами тяжелой атлетики;

формирование ценностей здорового и безопасного образа жизни,  потребности в физическом
самосовершенствовании,   занятиях  спортивно-оздоровительной  деятельностью,  неприятие  вредных
привычек.

163.10.31.7.2.   При   изучении   модуля   по   тяжелой   атлетике   на   уровне   основного   общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты:

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;

владение   основами   самоконтроля,   самооценки,   принятия   решений   и   осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение   самостоятельно   определять   цели   и   составлять   планы   в   рамках   физкультурно-
спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику
поведения   в   учебной,   тренировочной,   игровой,   соревновательной   и   досуговой   деятельности,
судейской практике с учетом гражданских и нравственных ценностей;

умение   организовывать   учебное   сотрудничество   и   совместную   деятельность   с   учителем   и
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение;

умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

формирование   компетентности   в   области   использования   информационно-коммуникационных
технологий, соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета;

умение   создавать,   применять   и   преобразовывать   графические   пиктограммы   физических
упражнений в двигательные действия и наоборот;

163.10.31.7.3.   При   изучении   модуля   по   тяжелой   атлетике   на   уровне   основного   общего
образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты:

знания   о   влиянии   занятий   тяжелой   атлетикой   на   укрепление   здоровья,   повышение
функциональных   возможностей   основных   систем   организма   и   развитие   физических   качеств,   на
индивидуальные особенности физического развития и физической подготовленности организма;

знание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитием тяжелой атлетики в
мире,   в   Европе,   в   России   и   в   своем   регионе,   о   выдающихся   отечественных   и   зарубежных
тяжелоатлетах и тренерах,  внесших особый вклад в развитие и становление тяжелоатлетического
спорта;



сформированность знаний об основных правилах тяжелой атлетики и этикета при участии в
соревнованиях;

понимание роли и значения различных проектов в развитии и популяризации тяжелой атлетики
для школьников; участие в проектах по тяжелой атлетике, участие в физкультурно-соревновательной
деятельности;

понимание   особенностей   тактики   спортсменов   при   выступлении   на   тяжелоатлетических
соревнованиях;

сформированность   основ   организации   самостоятельных   занятий   тяжелой   атлетикой   с
соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать
первую помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и
проведении занятий тяжелой атлетикой как видом спорта и формой активного отдыха;

знание  современных  правил  организации  и  проведения  соревнований  по  тяжелой  атлетике;
правил судейства, роли и обязанностей судейской бригады; осуществление судейства контрольных
занятий и соревнований в качестве помощника судьи, секретаря, ассистента или волонтера;

применение и соблюдение правил соревнований по тяжелой атлетике в процессе учебной и соревновательной 
деятельности; применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике;

умение   проектировать,   организовывать   и   проводить   различные   части   урока   в   качестве
помощника учителя;

умение   организовывать   подвижные   игры,   комплексы   упражнений   и  эстафеты   с   элементами
тяжелой атлетики во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками;

сформированность   устойчивого   навыка   систематического   наблюдения   за   своим   физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития основных физических качеств;

умение   характеризовать   и   выполнять   комплексы   общеразвивающих   и   корригирующих
упражнений;   упражнений   на  развитие  силы,   быстроты,  ловкости,   гибкости,  общей  и   специальной
выносливости;   специальных   упражнений   для   формирования   эффективной   техники   двигательных
действий тяжелоатлета;

умение  выполнять  функции  помощника   судьи   (ассистента,   волонтера)  на  соревнованиях  по
тяжелой атлетике;

умение выполнять рывок и толчок;

способность   концентрировать   свое   внимание   на   базовых   элементах   техники   движений   в
тяжелой атлетике, уметь устранять ошибки после подсказки учителя;

проявление   заинтересованности   и   познавательного   интереса   к   освоению  технических   основ
тяжелой атлетики; умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в
технике тренировочных и соревновательных тяжелоатлетических упражнений;

знание   и   применение   способов  самоконтроля  в   учебной   и   соревновательной  деятельности,
средств   восстановления   после   физической   нагрузки,   приемов   массажа   и   самомассажа   после
физической нагрузки или во время занятий тяжелой атлетикой;

умение   составлять   и   выполнять   индивидуальные   комплексы   общеразвивающих,
оздоровительных   и   корригирующих   упражнений,   упражнений   для   развития   физических   качеств
тяжелоатлета, закаливающих процедур;

умение  соблюдать   требования   к  местам  проведения   занятий  по   тяжелой  атлетике,  правила



ухода за спортивным оборудованием, инвентарем;

знание   основных   методов   и   мер   предупреждения   травматизма   во   время   занятий   тяжелой
атлетикой; выявление факторов риска и предупреждение травмоопасных ситуаций; умение оказывать
первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий тяжелой атлетикой;

способность   планировать   и   проводить   самостоятельные   занятия   по   освоению   новых
двигательных   навыков   и   развитию   основных   специальных   физических   качеств   тяжелоатлета,
контролировать и анализировать эффективность этих занятий;

знание и соблюдение основ организации здорового образа жизни средствами тяжелой атлетики,
методов профилактики вредных привычек и асоциального ведомого (отклоняющегося) поведения;

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной и физической подготовке
тяжелоатлета;   знание   методов   тестирования   физических   качеств,   умение   оценивать   показатели
физической   подготовленности,   анализировать   результаты   тестирования,   сопоставлять   со
среднестатистическими   показателями;   проведение   тестирования   уровня   физической
подготовленности в тяжелой атлетике со сверстниками.";

16) абзац второй подпункта 166.4.7.1 пункта 166 изложить в следующей редакции:

"166.4.7.1.1. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития обучающихся в каждом классе.";

"167.11. Для основного общего образования представлены шесть вариантов федерального учебного плана:

варианты N 1 - N 3 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском
языке для 5-дневной и 6-дневной учебной недели (1-й и 2-й варианты), а также с учетом изучения
второго иностранного языка (3-й вариант);

 

Учебный план на 2024-25 учебный год МАОУ «СОШ №24»

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

Предметные области Учебные предметы
(учебные курсы)

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

классы            

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 
информатика

Математика 5 5       10

Алгебра     3 3 3 9
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Геометрия     2 2 2 6

Вероятность и 
статистика

    1 1 1 3

Информатика     1 1 1 3

Общественно-научные 
предметы

История 2 2 2 2 2 10

Обществознание    1  1  1 1 4

География 1 1 2 2 2 8

Естественно-научные 
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

Основы безопасности и 
защиты Родины

Основы безопасности и 
защиты Родины

      1 1 2

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 10

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

ОДНКНР 1 1 2

Итого 27 29 29 31 33 149

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2 1 3 2 0 8

Учебные недели 34 34 34 34 34 34

Всего предельно-допустимая нагрузка 29 30 32 33 33 157

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 
5-дневной неделе) в соответствии с санитарными 

29 30 32 33 33 157



правилами и нормами


