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11.  3 Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму 
и терроризму» 

 

 34 Итого   
 
 

2.1.16. Изобразительное искусство  
 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 5-7 классе. 
 
 

В 5-7 кл. - 1 ч. в неделю (0,5 ч. – в 7 кл.). 
Итого: 85 ч.  

 
СОДЕРЖАНИЕ. 

 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 
Декоративно-прикладное искусство и его виды. 
Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 
Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 
Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в 

характере труда и жизненного уклада. 
Образно-символический язык народного прикладного искусства. 
Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 
Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 
работы. 
Убранство русской избы 
Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в её 

постройке и украшении. 
Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в 

образном строе бытового крестьянского искусства. 
Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 
Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой 

среды. 
Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, 
символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 
Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 

формы и орнаментально-символического оформления. 
Народный праздничный костюм 
Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 
Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 
Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

страны. 
Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 
изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности 
традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 
Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 
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решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 
Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 
Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на 

тему традиций народных праздников. 
Народные художественные промыслы 
Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции 

культуры, особенные для каждого региона. 
Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов 

народов России. 
Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом 

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 
Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 
каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 
Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 
Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный 

узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и 
декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. 
Праздничность изделий «золотой хохломы». 
Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой 

росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. 
Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности городецкой росписи. 
Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 

керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы 
росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 
Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой 
импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности изображения. 
Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие 

назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с металлом. 
Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. 
Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии 
традиций отечественной культуры. 
Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 
Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций. 
Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 
 
Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 
Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 
Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, 

уклада жизни людей. 
Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре разных эпох. 
Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 
Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре 

разных эпох. 
 
Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 
Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 
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Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный 
знак. 
Государственная символика и традиции геральдики. 
Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 
Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и 

намерений. 
Декор на улицах и декор помещений. 
Декор праздничный и повседневный. 
Праздничное оформление школы. 

 
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 
Общие сведения о видах искусства 
Пространственные и временные виды искусства. 
Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место 

и назначение в жизни людей. 
Основные виды живописи, графики и скульптуры. 
Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

 
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 
Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства. 
Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 
Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 
Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 
Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 
Линейные графические рисунки и наброски. 
Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 
Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 
Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа 

цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 
Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, 

понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 
Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. 
Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды 

рельефа. 
Жанры изобразительного искусства 
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 

произведений изобразительного искусства. 
Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. 

Натюрморт 
Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в 

европейском и отечественном искусстве. 
Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 
Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, 

правила перспективных сокращений. 
Изображение окружности в перспективе. 
Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 
Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 
Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 
Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 
Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и «против 
света». 
Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 
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Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности 
графических техник. Печатная графика. 
Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 
Портрет 
Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и 
мировоззренческих идеалов эпохи. 
Великие портретисты в европейском искусстве. 
Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в 

русской живописи. 
Парадный и камерный портрет в живописи. 
Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и европейском. 
Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной 

частей головы. 
Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в 

изображении образа человека. 
Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 
Роль освещения головы при создании портретного образа. 

Свет и тень в изображении головы человека. 
Портрет в скульптуре. 
Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном 

портрете. 
Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 
Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 
Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж 
Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в 

эпоху Возрождения. 
Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 
Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 
Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический пейзаж. 

Морские пейзажи И. Айвазовского. 
Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. 

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. 
Живописное изображение различных состояний природы. 
Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История 

становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 
Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. 

Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. 
Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 
Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 
Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 
Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 
Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 
Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа города. 
Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи 

охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 
Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения. 
Бытовой жанр в изобразительном искусстве 
Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 
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художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 
современной жизни. 
Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине 
и роль картины в их утверждении. 
Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 
Исторический жанр в изобразительном искусстве 
Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 

общества. 
Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая 

картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 
Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии отечественной 

культуры. 
Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. 

Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 
Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения 
композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 
Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по 

задуманному сюжету. 
Библейские темы в изобразительном искусстве 
Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в 

европейской культуре. 
Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. 
Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре 

«Пьета» Микеланджело и др. 
Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. 

Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 
Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его 

религиозный и символический смысл. 
Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. 
Работа над эскизом сюжетной композиции. 
Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном 

искусстве. 
 
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн». 
Архитектура и дизайн - искусства художественной постройки - конструктивные 

искусства. 
Дизайн и архитектура как создатели "второй природы" - предметно-пространственной среды 

жизни людей. 
Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, 

духовно-ценностных позиций общества. 
Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные 

исторические эпохи. 
Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного 

наследия и природного ландшафта. 
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство 

функционального и художественного - целесообразности и красоты. 
Графический дизайн. 
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы 

формальной композиции в конструктивных искусствах. 
Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. 
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Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических 
фигур, без предметного содержания. 
Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 
Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость 
композиции. 
Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости. 
Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах. 
Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых 

форм, доминанта. 
Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как изобразительно-

смысловой символ. 
Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 
Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 
Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква - изобразительный элемент 

композиции». 
Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции 

логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. 
Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 
Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 
Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе 

компьютерных программ. 
Макетирование объёмно-пространственных композиций. 
Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. 

Прочтение плоскостной композиции как "чертежа" пространства. 
Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на 

макете. 
Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём 

и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 
Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на образный 
характер постройки. 
Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности 

сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 
Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора - стоечно-балочная конструкция - архитектура 
сводов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, железобетон и язык современной 
архитектуры). 
Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ 

времени в предметах, создаваемых человеком. 
Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление 

сочетающихся объёмов. Красота - наиболее полное выявление функции предмета. Влияние 
развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 
Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 
Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала 

изготовления. 
Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 
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Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета. 
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 
Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции 

образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 
Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов 
духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 
Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов. 
Выполнение заданий по теме "Архитектурные образы прошлых эпох" в виде аналитических 

зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 
Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 
Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект "перестройки" в архитектуре. 
Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и 
агрессивности среды современного города. 
Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с 

образом жизни людей. 
Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 
Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практических работ по 

теме "Образ современного города и архитектурного стиля будущего": фотоколлажа или 
фантазийной зарисовки города будущего. 
Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и 

значение культурного наследия для современной жизни людей. 
Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 
Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, 

установка городской мебели (скамьи, "диваны" и прочие), киосков, информационных блоков, 
блоков локального озеленения и другое. 
Выполнение практической работы по теме "Проектирование дизайна объектов городской 

среды" в виде создания коллажно-графической композиции или дизайн-проекта оформления 
витрины магазина. 
Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. 

Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 
Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение 

стиля жизни его хозяев. 
Зонирование интерьера - создание многофункционального пространства. Отделочные 

материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 
Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 
Выполнение практической и аналитической работы по теме "Роль вещи в образно-стилевом 

решении интерьера" в форме создания коллажной композиции. 
Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. 
Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка 
ландшафтных проектов. 
Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-

чертежа. 
Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 
Образ человека и индивидуальное проектирование. 
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в 
дизайне и архитектуре. 
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Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной 
среды в интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания собственного костюма 
или комплекта одежды. 
Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность 

и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования 
массовым сознанием. 
Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая 

мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса 
в подборе одежды. 
Выполнение практических творческих эскизов по теме "Дизайн современной одежды". 
Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 
Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью. 
Дизайн и архитектура - средства организации среды жизни людей и строительства нового мира. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 
В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки 
и социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и 
отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к 
саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 
1. Патриотическое воспитание 
Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, прикладном и 
изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и 
красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых 
различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим 
событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства 
воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения 
символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 
процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится 
чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 
2. Гражданское воспитание 
Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся 

к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 
гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни 
общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. 
В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры 
и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет 
способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных 
национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих 
художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, 
способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 
3. Духовно-нравственное воспитание 
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 
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предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание 
его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует 
росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-
ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 
способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, 
семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни. 
4. Эстетическое воспитание 
Эстетическое — это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра 

эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. 
Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной 
среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое 
воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых 
отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 
отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной 
жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 
ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 
конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, 
культурному наследию. 
5. Ценности познавательной деятельности 
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными 
установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к 
жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 
уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 
направленности. 
6. Экологическое воспитание 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в 
процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях 
искусства и личной художественно-творческой работе. 
7. Трудовое воспитание 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 
специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как 
навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 
преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от 
создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 
результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 
коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым 
заданиям программы. 
8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 
участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии 
с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта 
деятельность обучающихся, как и сам образ предметно пространственной среды школы, оказывает 
активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных 
ориентаций и восприятие жизни школьниками. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 
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§ сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
§ характеризовать форму предмета, конструкции; 
§ выявлять положение предметной формы в пространстве; 
§ обобщать форму составной конструкции; 
§ анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 
§ структурировать предметно-пространственные явления; 
§ сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 
собой; 

§ абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 
§ Базовые логические и исследовательские действия: 
§ выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 
§ сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 
явления искусства и действительности; 

§ классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в 
жизни людей; 

§ ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
§ вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 
или выбранной теме; 

§ самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 
исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

§ Работа с информацией: 
§ использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора 
информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

§ использовать электронные образовательные ресурсы; 
§ уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 
§ выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

§ самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 
видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 
презентациях. 

 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  
Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 
между поколениями, между народами; 

§ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 
окружающих; 

§ вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 
сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 
доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 
интересов; 

§ публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 
исследовательского опыта; 

§ взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 
деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей 
роли в достижении общего результата. 

 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
§ осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 
задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать 
мотивы и интересы своей учебной деятельности; 
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§ планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 
художественно-творческих задач; 

§ уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 
окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

§ Самоконтроль: 
§ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата; 

§ владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям 
критериев. 

§ Эмоциональный интеллект: 
§ развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 
эмоций других; 

§ уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и 
собственной художественной деятельности; 

§ развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения 
и переживания свои и других; 

§ признавать своё и чужое право на ошибку; 
§ работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в 
совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное 

искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 
1) сформированность системы знаний:  
- в области основ изобразительной грамоты (конструктивный рисунок;  
- перспективное построение изображения;  
- передача формы предмета светом и тенью; основы цветоведения;  
- пропорции человеческой фигуры и головы);  
- о различных художественных материалах в изобразительном искусстве;  
- о различных способах живописного построения изображения;  
- о стилях и различных жанрах изобразительного искусства;  
- о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах;  
- о создании выразительного художественного образа и условности языка изобразительного 
искусства;  

- о декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения современных 
художников декоративно-прикладного искусства);  

- о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 
2) сформированность умений:  
- создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе традиционных 
образов;  

- владеть практическими навыками выразительного использования формы, объема, цвета, 
фактуры и других средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций;  

- выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; 
воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя различные 
художественные материалы;  

- создавать образы, используя все выразительные возможности цвета;  
- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 
фигур с соблюдением их пропорций;  

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  
- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции;  
- воспроизводить предметы и явления окружающей реальности по памяти и представлению 
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(в доступной форме);  
- выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 
собственного художественного замысла;  

- создавать творческие работы в материале;  
- выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских 
разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного 
решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы 
декоративных панно);  

- использовать информационно-коммуникационные технологии в создании художественных 
проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 
 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

§ знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 
классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-
прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в 
предметном мире и жилой среде; 

§ иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 
магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 
человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

§ характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-
прикладного искусства; 

§ уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 
межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 
предметно-пространственной среды; 

§ распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 
металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать 
неразрывную связь декора и материала; 

§ распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 
искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

§ знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, 
орнаментальность, стилизацию изображения; 

§ различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 
зооморфный, антропоморфный; 

§ владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 
ленточных, сетчатых, центрических; 

§ знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и 
уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

§ овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 
изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей 
животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные 
образы мирового искусства; 

§ знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной 
среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в 
целом; 

§ уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 
искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

§ знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 
декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 
единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской 
жизни и памятник архитектуры; 

§ иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 
крестьянского быта; 

§ освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 
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символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного 
праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать 
традиционный народный костюм; 

§ осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 
хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

§ знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 
народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей 
конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

§ иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 
жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 
Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); 
понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 
целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 
сложившийся историей; 

§ объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 
современной жизни; 

§ рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении 
ремесла и искусства; 

§ называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 
художественных промыслов; 

§ характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 
народных промыслов; 

§ уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 
дерево, глина, металл, стекло, др.; 

§ различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 
технике декора; 

§ объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 
промыслов; 

§ иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 
некоторых художественных промыслов; 

§ уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 
изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

§ характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 
указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или 
логотипа; 

§ понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 
значении и содержании геральдики; 

§ уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 
деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 
обстановке и характеризовать их образное назначение; 

§ ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 
искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

§ овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 
пространства школы и школьных праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 
§ характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их 
значение в жизни людей; 

§ объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 
§ знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни 
людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 
§ различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 
живописи, скульптуры; 



334 
 

§ осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и 
объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

§ иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, 
углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также 
использовать возможности применять другие доступные художественные материалы; 

§ иметь представление о различных художественных техниках в использовании 
художественных материалов; 

§ понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 
§ иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм; 
§ знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на 
двухмерной плоскости; 

§ знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», 
«полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике 
рисунка; 

§ понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 
визуального анализа; 

§ обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и 
объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

§ иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 
§ иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу 
или как самостоятельное творческое действие; 

§ знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные 
цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; 

§ определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и 
иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

§ иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 
выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или 
животных. 

Жанры изобразительного искусства: 
§ объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 
§ объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения 
искусства. 

Натюрморт: 
§ характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и 
приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

§ рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 
отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 
художников; 

§ знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 
объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

§ знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 
§ иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения 
предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых 
средств выразительности; 

§ иметь опыт создания графического натюрморта; 
§ иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 
§ иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как 
последовательности изменений представления о человеке; 

§ сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения 
и Нового времени; 

§ понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и 
авторская позиция художника; 

§ узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского 
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искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 
§ уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть 
имена великих художников- портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. 
Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

§ знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции 
лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 

§ иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 
зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на 
практике; 

§ иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера 
человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

§ иметь начальный опыт лепки головы человека; 
§ приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения 
индивидуальности человека; 

§ иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 
графических средств в изображении образа человека; 

§ уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 
художественного образа; 

§ иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного 
образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

§ иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 
Пейзаж: 

§ иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, 
в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

§ знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 
§ определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, 
перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

§ знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 
§ характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом 
пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

§ иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 
§ иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 
изменчивости состояний природы; 

§ знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 
особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 
художников ХХ в. (по выбору); 

§ уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и 
каково его значение в развитии чувства Родины; 

§ иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 
природы; 

§ иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 
представлению; 

§ иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 
окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

§ иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 
§ обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения 
самобытного лица культуры и истории народа; 

§ понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его 
охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 
§ характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни 
людей разных эпох и народов; 

§ уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 
«монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины; 
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§ различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и 
ценностных смыслов в жанровой картине; 

§ иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 
выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

§ объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании 
истории человечества и современной жизни; 

§ осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира 
людей; 

§ иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве 
разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим 
признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.); 

§ иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 
искусства; 

§ характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 
произведений европейского и отечественного искусства; 

§ обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь 
художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Исторический жанр: 
§ характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для 
жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким 
жанром произведений изобразительного искусства; 

§ знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день 
Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на 
Волге» И. Репина; 

§ иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 
художников ХХ в.; 

§ уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об 
античных героях принято относить к историческому жанру; 

§ узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» С. 
Боттичелли; 

§ знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 
периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, 
этапов работы над основным холстом; 

§ иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 
проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 
§ знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной 
истории в произведениях искусства; 

§ объяснять значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как 
«духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

§ знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на 
библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да 
Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в 
скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 

§ знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 
§ уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких 
как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная 
вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; 

§ иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 
§ иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, 
Феофане Греке, Дионисии; 

§ воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение 
отечественной культуры; 

§ объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на 
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основе художественной культуры зрителя; 
§ уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 
общества, в жизни человека. 

 
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

§ характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть 
искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

§ объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды 
жизнедеятельности человека; 

§ рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 
поведение человека; 

§ рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 
человека и представления о самом себе; 

§ объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 
предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 
§ объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 
конструктивных искусств; 

§ объяснять основные средства - требования к композиции; 
§ уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 
§ составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от 
поставленных задач; 

§ выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 
§ составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 
§ осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 
§ объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 
§ различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 
§ объяснять выражение "цветовой образ"; 
§ применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые 
одним стилем; 

§ определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 
стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

§ соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, различать 
"архитектуру" шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт творческого 
воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

§ применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 
композиции; 

§ объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки, 
различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт разработки 
логотипа на выбранную тему; 

§ иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или 
рекламы на основе соединения текста и изображения; 

§ иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь 
практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов 
в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 
§ иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного 
пространства в реальной жизни; 

§ выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 
§ выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их 
сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию 
жизнедеятельности людей; 

§ знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 
изменении облика архитектурных сооружений; 
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§ иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в 
жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и 
жизнедеятельности людей; 

§ иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей 
разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и 
частном строительстве, в организации городской среды; 

§ характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 
времени, современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать о 
социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках 
путей их преодоления; 

§ знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 
сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 
понимания своей идентичности; 

§ определять понятие "городская среда"; рассматривать и объяснять планировку города как 
способ организации образа жизни людей; 

§ знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения городского 
пространства в виде макетной или графической схемы; 

§ характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 
архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 
школах ландшафтного дизайна; 

§ объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между 
человеком и архитектурой, в "проживании" городского пространства; 

§ иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении 
формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер 
жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

§ объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного 
мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов 
архитектуры и дизайна; 

§ иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 
жизнедеятельности человека; 

§ объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 
конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 

§ иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать понятие 
моды в одежде; 

§ объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 
ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

§ иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 
проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

§ уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 
функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 
прошлых эпох; 

§ иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме "Дизайн современной 
одежды", создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, 
праздничной, повседневной и других); 

§ различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь представление 
об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт создания эскизов для 
макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определять эстетические и 
этические границы применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

5 класс. 
 

№ Кол-во Тема урока Возможность 
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уроков использования 
ЭОР, УММ 

1. 34 Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и 
народное искусство» 

- Общие сведения о декоративно-
прикладном искусстве 

- Древние корни народного искусства 
- Убранство русской избы 
- Народный праздничный костюм 
- Народные художественные промыслы 
- Декоративно-прикладное искусство в 
культуре разных эпох и народов 

- Декоративно-прикладное искусство в 
жизни современного человека 

 

https://resh.edu.ru/sub
ject/7/5/   

 34 Итого   
 

6 класс. 
 

№ Кол-во 
уроков 

Тема урока Возможность 
использования 
ЭОР, УММ 

2. 34 Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 
- Общие сведения о видах искусства 
- Язык изобразительного искусства и его 
выразительные средства 

- Жанры изобразительного искусства 
- Натюрморт 
- Портрет  
- Пейзаж 
- Бытовой жанр в изобразительном 
искусстве 

- Исторический жанр в изобразительном 
искусстве 

- Библейские темы в изобразительном 
искусстве 

  

https://resh.edu.ru/sub
ject/7/6/   

 34 Итого   
 

7 класс. 
 

№ Кол-во 
уроков 

Тема урока Возможность 
использования 
ЭОР, УММ 

3.  17 Модуль № 3 «Архитектура и дизайн». 
- Архитектура и дизайн - искусства 
художественной постройки - 
конструктивные искусства. 

- Графический дизайн 
- Основные свойства композиции: 
целостность и соподчинённость 
элементов 

https://resh.edu.ru/sub
ject/7/7/   
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- Композиционные основы 
макетирования в графическом дизайне 
при соединении текста и изображения. 

- Макетирование объёмно-
пространственных композиций 

- Творческое проектирование предметов 
быта с определением их функций и 
материала изготовления. 

- Социальное значение дизайна и 
архитектуры как среды жизни человека 

- Пути развития современной 
архитектуры и дизайна: город сегодня и 
завтра 

- Индивидуальный образ каждого города. 
Неповторимость исторических 
кварталов и значение культурного 
наследия для современной жизни людей 

- Интерьер и предметный мир в доме. 
Назначение помещения и построение 
его интерьера. Дизайн 
пространственно-предметной среды 
интерьера. 

- Образ человека и индивидуальное 
проектирование 

 
 17 Итого   

 
 

2.1.17. Физическая культура  
 

Рабочая программа по физической культуре в 5-9 классах. 
 
 

5- 9 кл. - 2 ч. в неделю. 
Итого за 5-9 кл.: 340 ч.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
� Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 
Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-
олимпийцев;  

� готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных 
соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 
олимпийского движения;  

� готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 
взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий 
физической культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного 
отдыха и досуга;  

� готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 
занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

� готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 
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правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и 
спортом; 

� стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 
телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

� готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на 
основе научных представлений о закономерностях физического развития и физической 
подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

� осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 
необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 
физической культурой и спортом;  

� осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 
пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное 
здоровье человека;  

� способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 
мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 
организма после значительных умственных и физических нагрузок;  

� готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 
спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации 
мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

� готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 
походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

� освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 
выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 
соревновательной деятельности;  

� повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 
культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от 
индивидуальных интересов и потребностей;  

� формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания 
и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 
практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и 
дискуссиях.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Универсальные познавательные действия: 

� проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 
современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

� осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 
олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

� анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 
положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 
привычек;  

� характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 
предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 
техники безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  

� устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 
изменениями показателей работоспособности;  

� устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 
выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 
упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

� устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических 
качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем 
организма;  

� устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 
физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 
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самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 
� устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на 
открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

Универсальные коммуникативные действия: 
� выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 
образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 
самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  

� вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с 
данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 
определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 
утомления;  

� описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и 
элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать 
последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения 
посредством сравнения с эталонным образцом;  

� наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических 
упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки 
и предлагать способы их устранения;  

� изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 
упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать 
возможные причины их появления, выяснять способы их устранения.  

Универсальные учебные регулятивные действия: 
� составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 
функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 
организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и 
функциональных проб;  

� составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 
самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных 
снарядах;  

� активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 
ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и 
нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на её 
совместное исправление;  

� разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 
взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 
относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

� организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы и 
приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.  

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
5 класс 
К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

� выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

� проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, 
составлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, 
планировать их выполнение в режиме дня;  

� составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 
физического развития и физической подготовленности, планировать содержание и 
регулярность проведения самостоятельных занятий; 

� осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, выполнять 
комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики;  



343 
 

� выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 
гибкости, координации и формирование телосложения; 

� выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 
«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);  

� выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине 
(мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с 
поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);  

� передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым 
способом вверх и по диагонали;  

� выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции;  
� демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»;  
� передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — 
имитация передвижения); 

� демонстрировать технические действия в спортивных играх:  
� баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях; приём и 
передача мяча двумя руками от груди с места и в движении);  

� волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, 
прямая нижняя подача);  

� футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача 
мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега);  

� тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 
учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  

 
6 класс 
К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

� характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное 
явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю 
возникновения девиза, символики и ритуалов Игр;  

� измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 
возрастным нормам и подбирать упражнения для их направленного развития;  

� контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления 
организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической 
подготовкой;  

� готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в 
соответствии с правилами техники безопасности и гигиеническими требованиями;  

� отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 
комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия 
мышечного утомления в режиме учебной деятельности;  

� составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, 
наблюдать и анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки и 
предлагать способы устранения;  

� выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять 
комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-
координированных упражнений (девочки);  

� выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 
самостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития общей 
выносливости;  

� выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и 
анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 
выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

� выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 
анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 
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выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — имитация 
передвижения); 

� выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных играх:  
� баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с 
места; использование разученных технических действий в условиях игровой 
деятельности);  

� волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные зоны площадки 
соперника; использование разученных технических действий в условиях игровой 
деятельности);  

� футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 
направлениях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование разученных технических 
действий в условиях игровой деятельности);  

� тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 
учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  

 
7 класс 
К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

� проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать 
характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России;  

� объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 
личностных качеств современных школьников, приводить примеры из собственной жизни;  

� объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 
технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим 
упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения;  

� составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 
распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их 
оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по 
образцу);  

� выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические 
пирамиды в парах и тройках (девушки);  

� составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий 
упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением 
рук и ног (девушки); 

� выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию 
из ранее освоенных упражнений (юноши);  

� выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и 
«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности;  

� выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с 
разной скоростью мишень; 

� выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 
одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; 
наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным 
образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов — 
имитация перехода); 

� демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  
� баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и 
от груди в движении; использование разученных технических действий в условиях игровой 
деятельности);  

� волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование 
разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

� футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при 
выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование 
разученных технических действий в условиях игровой деятельности); 
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� тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 
учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  

 
8 класс 
К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

� проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской 
Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации;  

� анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать 
критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и 
занятиями физической культурой и спортом;  

� проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы 
осанки и избыточной массы тела;  

� составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в 
соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;  

� выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных 
упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);  

� выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на 
руках, кувырка вперёд и соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися и 
сравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, 
находить способы устранения (юноши);  

� выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 
технические особенности в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки и 
предлагать способы устранения;  

� выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 
дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике;  

� выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с 
попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление 
естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для 
бесснежных районов — имитация передвижения); 

� соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 
� выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 
� выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием; 
� демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  
� баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной 
рукой в прыжке; тактические действия в защите и нападении; использование разученных 
технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);  

� волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 
места; тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических 
и тактических действий в условиях игровой деятельности);  

� футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и 
внешней частью подъёма стопы; тактические действия игроков в нападении и защите; 
использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой 
деятельности);  

� тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 
учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  
 

9 класс 
К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

� отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 
профилактике вредных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на 
здоровье человека, его социальную и производственную деятельность; 
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� понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, 
выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при 
передвижении и организации бивуака;  

� объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое 
предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; 
понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической подготовкой 
учащихся общеобразовательной школы;  

� использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам 
массажа;  

� измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, 
Генча, «задержки дыхания»; использовать их для планирования индивидуальных занятий 
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;  

� определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания 
первой помощи;  

� составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических 
упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши); 

� составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 
разученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд 
способом «прогнувшись» (юноши);  

� составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, 
элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);  

� составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов 
художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки); 

� совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных 
занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

� совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных 
занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

� соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений; 
� выполнять повороты кувырком, маятником; 
� выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 
� совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 
взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при 
организации тактических действий в нападении и защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 
индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
5 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и 

формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; 
организация спортивной работы в общеобразовательной школе.  
Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий 

физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 
Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания 

и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр древности. 
Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, 

связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение 
основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в 
выполнении 
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Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель 
физического развития, правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой 
деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов физических 
упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 
Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в 

домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение 
травматизма. 
Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе 

самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 
Составление дневника физической культуры. 
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и 

значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 
человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной 
гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней 
зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; 
формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной 

деятельности в здоровом образе жизни современного человека.  
Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги 

«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через 
гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с 
последующим спрыгиванием (девочки). 
Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и 

на 90°, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным 
шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом 
правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом 
вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком способом «удерживая за 
плечи». 
Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения 

с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки 
в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега.  
Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на 

дальность с трёх шагов разбега. 
Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; 

повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъём по 
пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров 
и впадин при спуске с пологого склона.  
Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в 

движении; ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок 
мяча в корзину двумя руками от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 
Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на 

месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом.  
Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; 

остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и 
«змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов).  
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.  
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 
физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
 
6 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в 

современном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и 
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ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и проведения первых 
Олимпийских игр современности; первые олимпийские чемпионы. 
Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической культуры. 

Физическая подготовка и её влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья; 
физическая подготовленность как результат физической подготовки.  
Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения 

индивидуальной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке 
физической подготовленности. Правила техники выполнения тестовых заданий и способы 
регистрации их результатов.  
Правила и способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой. 
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Правила 

самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, купания в 
естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими 
упражнениями.  
Оздоровительные комплексы: упражнения для профилактики нарушения зрения во время 

учебных занятий и работы за компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на 
поддержание оптимальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме 
учебной деятельности.  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 

комбинация из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и кувырков, 
ранее разученных акробатических упражнений.  
Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных 

упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной 
амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 
Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) и 

способом «ноги врозь» (девочки).  
Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием 

стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений 
шагом и лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием 
статических поз (девочки). 
Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги врозь; перемах вперёд 

и обратно (мальчики).  
Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 
Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; 

спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной дистанции; ранее разученные беговые 
упражнения.  
Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; ранее 

разученные прыжковые упражнения в длину и высоту; напрыгивание и спрыгивание.  
Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень.  
Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом; 

преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке; ранее 
разученные упражнения лыжной подготовки; передвижения по учебной дистанции, повороты, 
спуски, торможение.  
Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в 

стойке баскетболиста; прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую ногу; 
остановка двумя шагами и прыжком.  
Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и 

по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину. 
Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических 

приёмов.  
Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды 

соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 
технических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху.  
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Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по 
правилам с использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, его 
ведении и обводке.  
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.  
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 
физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
 
7 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в дореволюционной 

России; роль А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и 
спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России; характеристика основных этапов 
развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 
Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств 

личности современного человека. 
Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены мест 

занятий в процессе выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение 
дневника по физической культуре.  
Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила технической подготовки. 

Двигательные действия как основа технической подготовки; понятие двигательного умения и 
двигательного навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и организация 
процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных действий, 
причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической подготовкой. 
Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную 

четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. 
Способы оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью 
«индекса Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной нагрузкой». 
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных 
упражнений: для профилактики нарушения осанки; дыхательной и зрительной гимнастики в 
режиме учебного дня.  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатические 

комбинации из ранее разученных упражнений с добавлением упражнений ритмической 
гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). 
Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений в 
равновесии, стойках, кувырках (мальчики).  
Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и 
высоком темпе (девочки). 
Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с добавлением 

упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой 
гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, упорах, переворотах 
(мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 
Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и 

«прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости 
передвижения и продолжительности выполнения; прыжки с разбега в длину способом «согнув 
ноги» и в высоту способом «перешагивание».  
Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. 
Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого 

склона; переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 
одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции; спуски 
и подъёмы ранее освоенными способами.  
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Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок в 
корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с 
использованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и 
передачи, броски в корзину.  
Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передача мяча 

через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с 
использованием ранее разученных технических приёмов. 
Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по 
правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 
физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
 
8 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: 

характеристика основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное 
физическое развитие. Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость.  
Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка индивидуальных 

планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка 
индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.  
Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Способы учёта индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных 
тренировочных занятий. 
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической 
культуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной нервной системы, 
профилактики общего утомления и остроты зрения. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 

комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с увеличивающимся 
числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши).  
Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах и передвижениях 
(девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных 
упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с 
включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные 
упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической 
гимнастики (девушки). 
Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись». 
Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка 

к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние 
дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой 
атлетики.  
Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; 

преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, 
перелазанием; торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого склона; 
переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно; ранее 
разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, 
торможении.  
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Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди; старт из воды 
толчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на 
груди и на спине. Проплывание учебных дистанций кролем на груди и на спине.  
Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с 

удержанием мяча двумя руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя 
и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 
технических приёмов. 
Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием 
ранее разученных технических приёмов. 
Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча внутренней 

стороной стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и тактические действия. Игровая 
деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических 
приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием 
ранее разученных технических приёмов (юноши).  
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.  
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 
физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
 
9 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их 

пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового 
образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура.  
Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство 

оптимизации работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий 
физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение 
функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях 
физическими упражнениями и во время активного отдыха. 
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия 

физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела. 
Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в режиме двигательной 
активности старшеклассников  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая 

комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь 
(юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с включением элементов 
размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на 
параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). 
Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на 
колене с опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений 
с построением пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики 
(девушки).  
Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег 

на короткие и длинные дистанции; прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги»; 
прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного 
снаряда с разбега на дальность.  
Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по 

учебной дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, способы 
перехода с одного лыжного хода на другой.  
Модуль «Плавание». Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. 

Повороты при плавании брассом. 
Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, 

передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 
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Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки 
соперника; приёмы и передачи на месте и в движении; удары и блокировка.  
Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, остановки 

и удары по мячу с места и в движении.  
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 

упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта; технических действий спортивных игр.  
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 
физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 
Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». Развитие силовых 

способностей. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, 
отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных средств (гантелей, 
эспандера, набивных мячей, штанги и т. п.). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 
Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и т. п.). 
Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в 
стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным 
отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через 
препятствия и т. п.). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие 
дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по 
гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей 
(мальчики — сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью 
(импровизированный баскетбол с набивным мячом и т. п.).  
Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о 

гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. 
Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10—15 м). Бег с 
ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых 
предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному 
сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, 
летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача 
теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с 
ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с 
максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки 
на разную высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных направлениях и 
с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 
(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и 
подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 
выполняемые с максимальной скоростью движений.  
Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и 

большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 
субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.  
Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми 

(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным 
мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). 
Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с 
предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 
пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 
дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры.  
Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление 
мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 
выкруты гимнастической палки).  
Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Технические действия национальных видов спорта.  
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Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». Развитие гибкости. Наклоны 
туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, 
сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 
подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с 
повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для 
развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 
большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, 
шпагат, складка, мост).  
Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 
препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 
теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и 
с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с 
разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. 
Прыжки на точность отталкивания и приземления.  
Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в 

висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой 
перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 
отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 
посильной высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание 
туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с 
гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 
подскоки со взмахом рук); метание набивного мяча из различных исходных положений; 
комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 
увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); элементы атлетической 
гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку для 
сохранения равновесия).  
Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 

умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. 
Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по 
типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 
непрерывного и интервального методов. 
Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 
равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 
максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 
дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».  
Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 
месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки 
в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 
направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с 
препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с 
набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы 
силовых упражнений по методу круговой тренировки.  
Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с 

опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие 
дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 
скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в 
многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, 
эстафеты.  
Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» 
и «Спортивные игры»). 
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Модуль «Зимние виды спорта». Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с 
равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с 
соревновательной скоростью.  
Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 

дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, 
«лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 
Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проезд через «ворота» и 

преодоление небольших трамплинов. 
Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в 

различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 
различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с 
изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на 
руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 
Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). 
Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения 
с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 
баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и 
одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча 
двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, 
назад, боком с последующим рывком на 3—5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  
Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и 
обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 360°. 
Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным 
отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки 
с последующим ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски 
набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой 
и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 
Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в 
режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом 
времени игры. 
Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной 

мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» 
(повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 
разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого 
мяча в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) 
после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 
направлением передвижения.  
Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, 
заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в 
максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения 
(по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. 
Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, 
между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. 
Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 
«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 
последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  
Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры 
с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 
дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).  
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Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 
ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции 
с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 
непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной 
интенсивности.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 класс 
 
№ Кол-во 

уроков 
Тема урока Возможность использования ЭОР, 

УММ 

1. 3 Основы знаний о физической культуре  https://resh.edu.ru/subject/9/5/   
2. 20 Легкая атлетика 
3. 15 Гимнастика с основами акробатики 
4. 20 Спортивные игры – баскетбол 
5. 10 Спортивные игры - «волейбол»  
 68 Итого   

 
6 класс 

 
№ Кол-во 

уроков 
Тема урока Возможность использования ЭОР, 

УММ 

1. 3 Основы знаний о физической культуре  https://resh.edu.ru/subject/9/6/ 
2. 20 Легкая атлетика 
3. 15 Гимнастика с основами акробатики 
4. 20 Спортивные игры – баскетбол 
5. 10 Спортивные игры - «волейбол» 
 68 Итого   

 
7 класс 

 
№ Кол-во 

уроков 
Тема урока Возможность использования ЭОР, 

УММ 

1. 3 Основы знаний о физической культуре  https://resh.edu.ru/subject/9/7/ 
2. 20 Легкая атлетика 
3. 15 Гимнастика с основами акробатики 
4. 20 Спортивные игры – баскетбол 
5. 10 Спортивные игры - «волейбол» 
 68 Итого   

 
8 класс 

 
№ Кол-во 

часов 
Тема урока Возможность использования ЭОР, 

УММ 

1. 17 Легкая атлетика https://resh.edu.ru/subject/9/8/  
2. 12 Спортивные игры – баскетбол  
3. 15 Спортивные игры - «волейбол» 
4. 24 Гимнастика  
 68 Итого   

 
9 класс 
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№ Кол-во 
часов 

Тема урока Возможность использования ЭОР, 
УММ 

1. 17 Легкая атлетика https://resh.edu.ru/subject/9/9/  
2. 12 Спортивные игры – баскетбол  
3. 15 Спортивные игры - «волейбол» 
4. 24 Гимнастика  
 68 Итого   
 

2.1.18.  «Закон Божий, церковнославянский язык»  
 

Рабочая программа элективного курса «Закон Божий, церковнославянский язык». 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 
 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
церковнославянскому  языку являются: 
1) осознание церковнославянского языка как языка православного богослужения, ключа к 
невещественным сокровищам нашей духовности, хранителя исторической памяти, духовности и 
самосознания поколений соотечественников; 
2) осознание духовной ценности церковнославянского языка; уважительное отношение к  языку 
православного богослужения; потребность сохранить церковнославянский язык как 
богодухновенный; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
  
Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
церковнославянскому языку являются: 
1) развитие логики исторического языкового развития русского и индоевропейских языков, 
умение оперировать семиотической информацией,  высокая языковая культура и  информационная 
поисковая активность, навыки чтения и понимания текста, формирование знаково-символических 
и коммуникативных универсальных учебных действий, формирование позиции гражданина, 
ответственного за  сохранение духовности и исторической памяти народа; 
2) чтение и понимание церковнославянского текста, осознанное участие в православном 
богослужении. 
  
Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации церковнославянского текста (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим)  церковнославянских текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух  церковнославянских текстов разных стилей и жанров; 
владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая учебные книги и 
таблицы, схемы, диаграммы, электронные учебные пособия, ресурсы Интернета; 

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 
на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать церковнославянские тексты разных жанров с точки 
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

  
Говорение и письмо: 
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• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• способность прочитать церковнославянский текст с соблюдением правил чтения и верной 
интонации; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 
средств аргументации; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать филологическую грамотность как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

  
Предметными результатами изучения церковнославянского языка в начальной школе являются: 

• знания об истории возникновения славянской письменности и роли свв. равноап. Кирилла и 
Мефодия в просвещении славян, 

•  понятие ЦСЯ, церковнославянской азбуки и нумерации, основных особенностей 
церковнославянского языкового строя, 

•   умения читать и писать церковнославянский текст; 
•  представление о роли церковнославянского языка как первого литературного языка славян, 
языка восточнохристианского богослужения, средстве сохранения православной 
духовности и преемственности поколений,  сокровищнице  исторической памяти 
российского народа, средстве связи, консолидации и единения  с родственными 
славянскими народами; 

• понимание места церковнославянского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

•  усвоение основ научных знаний о церковнославянском языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 

• представление о жанрах церковнославянского языка; 
• овладение основными лексическими ресурсами церковнославянского языка; 
• овладение основными нормами чтения церковнославянского текста, нормами речевого 
этикета и использование их в своей  церковной и повседневной  практике; 

•  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

•  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным жанрам, особенностей 
языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

•  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
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• осознание эстетической функции церковнославянского языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы.  

 
Содержание учебного предмета.  

 
5 класс (34 часа) 

Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. 
Знаменательные части речи. (1 час) 
Имя существительное (18 часов) 

Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). 
Нарицательные и собственные имена существительные. 
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Роль олицетворения в 

художественной речи. Особенности употребления их в речи. 
Число имён существительных. Род имени существительного. Колебания в роде. 

Современные нормы некоторых разрядов существительных. Переосмысление рода как 
художественный приём. 

Падеж имён существительных. Способы определения косвенных падежей 
существительных: по вопросу, по предлогу. 

Склонение существительных в единственном и 
множественном числе. Правописание падежных окончаний. 
Имя прилагательное. Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. 

Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. Склонение 
прилагательных. (7 часов) 

Местоимение. Понятие о местоимении. Роль местоимений в речи. (1 час) 
Местоимения как одно из средств связи частей текста. 

Глагол. Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). (7 часов)  
 
6 класс (34 часа) 
Глагол. Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). (2 часа) Времена глагола: 
настоящее, прошедшее и будущее. (11 часов) 
Происхождение формы прошедшего времени. Её специфика в современном русском 

языке. Правописание форм прошедшего времени. 
Основы глагола: основа настоящего времени, основа инфинитива, основа 

прошедшего времени. Употребление в речи одних форм времени вместо других. 
Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний 
Чередования согласных в корнях глагольных форм настоящего  времени. 

Образование глагола БЫТИ в настоящем времени. 
Образование форм глагола БЫТИ с 

отрицанием Спряжение нетематических глаголов. 
(2 часа) Аорист. Значение и употребление (7 
часа) 

Образование форм аориста от основы инфинитива на гласный. Образование 
форм аориста от основы инфинитива на согласный. Образование форм аориста от 
глагола РЕЩИ 

Образование форм аориста от глагола типа НАЧАТИ Имперфект. Значение и 
употребление (8 часа) Особенности образования глагольных форм имперфекта. 
Чередования согласных при образовании форм имперфекта. Перфект. Основные 
сведения. Повторение. (4 часа). 
 
7 класс (34 часа) 
Глагол. Прошедшие сложные времена: перфект, плюсквамперфект. Образование, 

употребление. (7 часов) 
Наклонения глагола (5 часов) 
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Причастие. Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у 
причастия. 
Действительные и страдательные причастия. (16 часов) 
Роль причастий в речи. Книжная стилистическая окраска причастий. (2 
часа) Деепричастие. Понятие о деепричастии. (2 часа) 
Служебные части речи. Понятие о служебных частях речи. Роль служебных частей 

речи в предложении и тексте. (2 часа) 
Предлог.   Понятие   о   предлоге.   Предлоги-антонимы.  Употребление  предлогов с 

падежами. 
Союз. Понятие о союзе. 

Частица. Понятие о частице. Формообразовательные и словообразовательные 
частицы. Разряды частиц по значению. 

Междометие. Понятие о междометии. Правописание междометий. Роль 
междометий в речи.  

Взаимодействие знаменательных частей речи. Взаимодействие служебных частей 
речи.  

 
 

8 класс (34 часа) 
Синтаксис. Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи между словами  и 

предложениями (подчинительная и сочинительная). 2 часа. 
Способы подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. 
Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между словами 

(сочинительные и подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные, 
именные, наречные). 

Цельные словосочетания. 
Предложение. Понятие о предложении. 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Оформление деловых бумаг. Риторические вопросы. Знаки препинания в конце 
предложений. 

Простое предложение 
Основные виды предложений: двусоставные и односоставные, 

нераспространённые и распространённые. Порядок слов в предложении. 
Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. 

Сказуемое и его основные виды: простое глагольное сказуемое, составное глагольное 
сказуемое, составное именное сказуемое. (6 часов) 

Второстепенные члены предложения. Определение (согласованные и 
несогласованные определения, приложения). Синонимика согласованных и 
несогласованных определений. Прямое и косвенное дополнение. Обстоятельство. 
Разряды обстоятельств. Обособление обстоятельств уступки, сравнительных и 
деепричастных оборотов. (10 часов) 

Синтаксические функции инфинитива. Однозначные и многозначные члены 
предложения. 

Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. 
Синтаксические функции различных частей речи (16 часов)  
 
9 класс (34 часа) 
Осложнённое предложение (3 часа) 
Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах. Знаки 

препинания. Обобщающие слова. 
Предложения с обращениями. Значение обращений. Место обращений в 

предложении. 
Знаки препинания. 
Сложное предложение. Основные виды сложных предложений (10 часов) 
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Сложносочинённые предложения. Знаки препинания. 
Сложноподчинённые предложения. Строение сложноподчинённых 

предложений. 
Сложные бессоюзные предложения. Значения сложных бессоюзных 

предложений. 
Знаки препинания. 
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Предложения с 

прямой речью. Предложения с косвенной речью. (5 часов) 
Художественные средства в церковнославянском тексте (16 часов) 
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Календарно-тематический план учебного предмета. 
 
5 класс (34 часа) 

 
№ 

Тема 
урока 

Кол-во 
часов 

1. Введение. Общие сведения о частях речи. Различные части речи в тексте 1 
Имя существительное (18 часов) 

2. Общие сведения об имени существительном. Имена существительные в 
тексте. Категория рода имён существительных. 

1 

3. Единственное и множественное число имён существительных 1 
4. Двойственное число имён существительных 1 
5. Падежная система имён существительных. Теория 1 
6. Падежная система имён существительных. Практика 1 
7. Звательный падеж имён существительных. Теория 1 
8. Звательный падеж имён существительных. Практика 1 
9. Чередования согласных основы в различных падежных формах 1 
10. Общие сведения о типах склонения имён существительных 1 
11. Первое склонение имён существительных. Теория 1 
12. Первое склонение имён существительных. Практика 1 
13. Второе склонение имён существительных. Теория 1 
14. Второе склонение имён существительных. Практика 1 
15. Третье склонение имён существительных. Теория 1 
16. Третье склонение имён существительных. Практика 1 
17. Четвертое склонение имён существительных. Теория 1 
18. Четвертое склонение имён существительных. Практика 1 
19. Обобщение изученного по теме «Имя существительное» 1 

Имя прилагательное (7 часов) 
20. Краткие и полные формы имён прилагательных. Степени сравнения 

(общие сведения). Имена прилагательные в тексте 
1 

21. Склонение кратких форм имён прилагательных. Теория 1 
22. Склонение кратких форм имён прилагательных. Практика 1 
23. Полные формы имён прилагательных 1 
24. Склонение полных форм имён прилагательных. Теория 1 
25. Склонение полных форм имён прилагательных. Практика 1 
26. Обобщение изученного по теме «Имя прилагательное» 1 

Личные и неличные местоимения (1 час) 
27. Личные и неличные местоимения 1 

Глагол (7 часов) 
28. Общие сведения о глаголе. Глагол в тексте. Категория времени. 1 
29. Личные формы глагола. Формы будущего времени. Теория 1 
30. Личные формы глагола. Формы будущего времени. Практика 1 
31. Формы прошедших времён (общие сведения). Теория 1 
32. Формы прошедших времён (общие сведения). Практика 1 
33. Обобщение по теме «Глагол» 1 
34. Подведение итогов 1 
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6 класс (34 часа) 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

1. Повторение пройденного в 5-м классе 1 
2. Повторение пройденного в 5-м классе. Практика 1 

Глагол. Настоящее и будущее время глагола (11 часов) 
3. Инфинитив 1 
4. Спряжение глаголов в настоящем (будущем простом) времени. Теория 1 
5. Спряжение глаголов в настоящем (будущем простом) времени. Практика 1 
6. Спряжение глаголов в настоящем (будущем простом) времени. Закрепление 

изученного 
1 

7. Чередования согласных в корнях глагольных форм настоящего времени. 
Теория 

1 

8. Чередования согласных в корнях глагольных форм настоящего времени. 
Практика 

1 

9. Образование глагола БЫТИ в настоящем времени. Теория 1 
10. Образование глагола БЫТИ в настоящем времени. Практика 1 
11. Образование форм глагола БЫТИ с отрицанием 1 
12. Будущее сложное. Теория 1 
13. Будущее сложное. Практика 1 

Нетематические глаголы (2 часа) 
14. Спряжение нетематических глаголов. Теория 1 
15. Спряжение нетематических глаголов. Практика 1 

Простые прошедшие времена глагола. Аорист (7 часов) 
16. Аорист. Значение и употребление 1 
17. Образование форм аориста от основы инфинитива на гласный. Теория 1 
18. Образование форм аориста от основы инфинитива на гласный. Практика 1 
19. Образование форм аориста от основы инфинитива на согласный. Теория 1 
20. Образование форм аориста от основы инфинитива на согласный. Практика 1 
21. Образование форм аориста от глагола РЕЩИ 1 
22. Образование форм аориста от глагола типа НАЧАТИ 1 

Простые прошедшие времена глагола. Имперфект (8 часов) 
23. Имперфект. Значение и употребление 1 
24. Особенности образования глагольных форм имперфекта. Теория 1 
25. Особенности образования глагольных форм имперфекта. Практика 1 
26. Особенности образования глагольных форм имперфекта. Закрепление 1 
27. Чередования согласных при образовании форм имперфекта. Теория 1 
28. Чередования согласных при образовании форм имперфекта. Практика 1 
29. Обобщение по теме «Аорист и имперфект» 1 
30. Обобщение по теме «Аорист и имперфект». Закрепление 1 

Обобщение и повторение (4 часа) 
31. Перфект. Общие сведения 1 
32. Обобщение по разделам 1 и 2 1 
33. Повторение изученного материала 1 
34. Подведение итогов 1 

 
 
 
7 класс (34 часа) 
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№  
Наименование тем и 

разделов 

Кол-во 
часов 

1. Повторение изученного в 6 классе. Теория 1 
2. Повторение изученного в 6 классе. Практика 1 

Формы прошедших времен церковнославянского глагола (7 часов) 
3. Повторение. Формы прошедших времен церковнославянского 

глагола 
1 

4. Повторение. Аорист 1 
5. Повторение. Имперфект 1 
6. Перфект. Теория 1 
7. Перфект. Практика 1 
8. Плюсквамперфект. Теория 1 
9. Плюсквамперфект. Практика 1 

Категория наклонения церковнославянского глагола (5 часов) 
10. Категория наклонения церковнославянского глагола 1 
11. Формы повелительного наклонения церковнославянского глагола. 

Теория 
1 

12. Формы повелительного наклонения церковнославянского
 глагола. Практика 

1 

13. Формы условного наклонения церковнославянского глагола. Теория 1 
14. Формы условного наклонения церковнославянского глагола. Практика 1 

Причастия в церковнославянском языке (16 часов) 
15. Причастия в церковнославянском языке 1 
16. Действительные причастия настоящего времени. Теория 1 
17. Действительные причастия настоящего времени. Практика 1 
18. Действительные причастия прошедшего времени. Теория 1 
19. Действительные причастия прошедшего времени. Практика 1 
20. Страдательные причастия настоящего времени. Теория 1 
21. Страдательные причастия настоящего времени. Практика 1 
22. Страдательные причастия прошедшего времени. Теория 1 
23. Страдательные причастия прошедшего времени. Практика 1 
24. Дательный самостоятельный. Теория 1 
25. Дательный самостоятельный. Практика 1 
26. Образование причастий от нетематических глаголов. Теория 1 
27. Образование причастий от нетематических глаголов. Практика 1 
28. Краткие и полные формы причастий. 1 

Деепричастие в церковнославянском языке (2 часа) 
29. Деепричастие. Теория 1 
30. Деепричастие. Практика 1 

Служебные части речи в церковнославянском языке (2 часа) 
31. Служебные части речи. Теория 1 
32. Служебные части речи. Практика 1 

Повторение (2 часа) 
33. Итоговое повторение. Практика чтения 1 
34. Обобщающий урок 1 
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8 класс (34 часа)  
 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

1. Вводный урок 1 
2. Повторение пройденного в 7-м классе 1 

Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое (6 часов) 
3. Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. Теория 1 
4. Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. Практика 1 
5. Средства выражения подлежащего. Теория 1 
6. Средства выражения подлежащего. Практика 1 
7. Типы сказуемых. Средства выражения сказуемого. Теория 1 
8. Типы сказуемых. Средства выражения сказуемого. Практика 1 

Второстепенные члены предложения (10 часов) 
9. Второстепенные члены предложения. Теория 1 
10. Дополнение. Типы дополнений. Средства выражения дополнения.Теория 1 
11. Дополнение. Типы дополнений. Средства выражения дополнения. 

Практика 
1 

12. Определение. Типы определений. Средства выражения определения.  Теория 1 
13. Определение. Типы определений. Средства выражения определения. Практика 1 
14. Обстоятельство. Типы обстоятельств. Средства выражения 

обстоятельства. Теория 
1 

15. Обстоятельство. Типы обстоятельств. Средства выражения 
обстоятельства. Практика 

1 

16. Обобщение по разделу 1 1 
17. Закрепление изученного материала 1 
18. Практика перевода 1 
Синтаксические функции различных частей речи (16 часов) 
19. Инфинитив в тексте. Теория 1 
20. Инфинитив в тексте. Практика. Определение синтаксических функций 

инфинитива. 
1 

21. Спрягаемые формы глагола в тексте. Теория 1 
22. Спрягаемые формы глагола в тексте. Практика. Определение 

синтаксических функций глагола. 
1 

23. Причастие в тексте. Теория 1 
24. Причастие в тексте. Практика. Определение синтаксических функций 

причастия. 
1 

25. Имя существительное в тексте. Теория 1 
26. Имя существительное в тексте. Практика. Определение синтаксических 

функций имени существительного. 
1 

27. Местоимение в тексте. Теория 1 
28. Местоимение в тексте. Практика. Определение синтаксических функций 

местоимения. 
1 

29. Имя прилагательное в тексте. Теория 1 
30. Имя прилагательное в тексте. Практика. Определение синтаксических 

функций имени прилагательного. 
1 

31. Обобщение по разделу 2 1 
32. Итоговое повторение. Закрепление изученного материала 1 
33. Практика перевода. 1 
34. Подведение итогов. 1 
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9 класс (34 часа) 
 

№ Наименование тем Кол-во 
часов 

1. Повторение изученного материала в 8-м классе. 1 
2. Сложное предложение (общие сведения). Теория 1 
3. Сложное предложение. Практика 1 

Сложные бессоюзные предложения (2 часа) 
4. Бессоюзная связь в сложном предложении. Теория 1 
5. Бессоюзная связь в сложном предложении. Практика 1 

Сложносочинённые предложения (2 часа) 
6. Сочинительная связь в сложном предложении. Сочинительные союзы. Теория 1 
7. Сочинительная связь в сложном предложении. Сочинительные союзы. 

Практика 
1 

Сложноподчинённые предложения (6 часов) 
8. Подчинительная связь в сложном предложении. Теория 1 
9. Подчинительная связь в сложном предложении. Практика 1 
10. Средства связи частей сложноподчинённого предложения. Теория 1 
11. Средства связи частей сложноподчинённого предложения. Практика 1 
12. Типы придаточных предложений. Теория 1 
13. Типы придаточных предложений. Практика 1 

Предложения с чужой речью (5 часов) 
14. Приёмы введения в текст чужой речи. Теория 1 
15. Приёмы введения в текст чужой речи. Практика 1 
16. Обобщение по теме «Сложное предложение». 1 
17. Закрепление изученного материала 1 
18. Практика перевода. 1 

Художественные средства в церковнославянском тексте (16 часов) 
19. Стилистическая принадлежность церковно-славянских богослужебных и 

духовных книг и их жанровое разнообразие. 
 

20. Художественные средства в церковнославянском тексте. Метафора 1 
21. Метонимия. Поиск и определение метонимии в текстах на 

церковнославянском языке 
1 

22. Сравнение. Поиск и сравнения в текстах на церковнославянском языке 1 
23. Эпитет. Поиск и определение эпитетов в текстах на церковнославянском 

языке 
1 

24. Аллегория. Поиск и определение аллегории в текстах на 
церковнославянском языке 

1 

25. Гипербола. Поиск и определение гиперболы в текстах на 
церковнославянском языке 

1 

26. Литота. Поиск и определение средств литоты в текстах на 
церковнославянском языке 

1 

27. Оксюморон. Поиск и определение оксюморона в текстах на 
церковнославянском языке 

1 

28. Антитеза. Поиск и определение антитезы в текстах на церковнославянском 
языке 

1 

29. Многосоюзие. Ряды однородных членов предложения. Особенности 
употребления. 

1 

30. Синтаксический параллелизм. Особенности употребления. 1 
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31. Художественный повтор. Особенности употребления. 1 
32. Риторический вопрос. Особенности употребления. 1 
33. Итоговое повторение. Практика перевода 1 
34. Подведение итогов. 1 

 
2.1.19. «Латинский язык» 

 
Рабочая программа элективного курса «Латинский язык» 

 
Цели и задачи элективного курса «Латинский язык» 

Латинский язык является важной дисциплиной в системе классического образования 
и в течение многих столетий служит базой, на которой основывается гуманитарное 
образование. Изучение латинского языка, и посредством него, античной культуры, текстов 
древних мыслителей, дает фундаментальную основу для понимания и совершенствования в 
различных областях: гуманитарной, социальной и естественно научной (истории, литературе, 
лингвистике, юриспруденции, биологии и медицине). Расширяя свой кругозор, мы получаем 
более полное представление о  корнях  европейской культуры: музыке, живописи, 
архитектуре, театре и широкий взгляд на понимание устройства нашей цивилизации: ее 
законов, политической системы и социальных институтов. Таким образом, изучение 
латинского языка непосредственно влияет на формирование общекультурной компетенции 
учащегося. 

Латинский язык является ключом для понимания многих современных европейских 
языков. Грамматическая система и лексическая база не только родственных романских 
языков (французского, итальянского, испанского), но и германских (английского, немецкого) 
формировалась под непосредственным влиянием латинского языка. Понимание 
фонетической, грамматической и синтаксической структур латинского языка, основных 
принципов словообразования способствует развитие лингвистической компетенции 
учащегося и помогает ему в освоении современных разговорных языков. 

Особую важность представляет уникальная направленность дисциплины на 
внимательное отношение к тексту. Следуя особой методике, учащийся приучается 
внимательно и последовательно анализировать текст, читать не поверхностно, но 
внимательно относясь к каждому слову. Такая специфика изучения латинского языка 
способствует развитию памяти, логики и ораторских способностей. С другой стороны, 
непосредственно общаясь через текст с античной культурой, ученик развивает в себе навыки 
понимания чужой точки зрения, проводит межкультурные параллели с собственной русской 
культурой, раскрывая для себя ее значение в цивилизационном масштабе. Развитие таких 
навыков непосредственно влияет на формирование коммуникативных компетенций. 

Освоение латинского языка является вспомогательным для других дисциплин 
базового школьного курса, помогает учащимся углубить свои знания и расширить кругозор. 
Следует отметить особую важность изучения латинского языка для понимания православной 
культуры и истории христианства. Латинский был одним из основных языков 
раннехристианской Церкви и святых отцов: Тертуллиана, Блаженного Августина, Амвросия 
Медиоланского, Иеронима, Пруденция, Лактанция и многих других. Христианская Церковь 
созидалась именно в условиях римской империи, поэтому понимание исторического 
контекста должно способствовать более глубокому проникновению и восприятию 
православной культуры. 

Таким образом, целью курса является развитие учащимся общекультурной, 
лингвистической и коммуникативной компетенций, что достигается через выполнение 
следующих задач: 
- формирование умений анализа и перевода текстов классических писателей; 
- овладение лексическим минимумом (в рамках программы); 
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- глубокое знакомство с грамматикой латинского языка; 
- знакомство и увеличение объема знаний о специфике культуры Древнего Рима и Греции; 

- развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 
учебную деятельность по овладению латинским языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знания; 
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению латинского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
латинского языка в других областях знаний. 

 
Предметное содержание курса латинский язык 

(5-9 классы) 
I. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ БЛОК 
Тема 1. Правила чтения 
Звуки и буквы латинского языка. Простые гласные. Дифтонги (аu, еu) и диграфы (ае, ое). 

Произношение согласных звуков и звукосочетаний, изображаемых через с, s, v, qu, ngu. 
Происхождение буквосочетаний th, ph, ch, rh и чтение их. Произношение сочетания ti перед 
гласными. Соотношение латинского произношения и написания с произношением и 
написанием в современных языках. 
Долгота и краткость звуков и слогов. Слогораздел. Сокращение гласного перед гласным. 

Долгота закрытого слога. 
Правила латинского ударения. Соотношение ударения и количества гласного. 
Основные законы исторической фонетики: ассимиляция согласных, закон ротацизма, 

закон редукции гласного в срединном слоге, переход краткого о в u в закрытом конечном 
слоге, переход краткого i в e перед r и на конце слова. 

Тема 2. Морфология 
Флективный характер латинского языка. Соотношение грамматического строя 

латинского языка с грамматическим строем новых языков. 
Существительное. Грамматические категории имен существительных: род, число и 

падеж; флексии - родовые и падежные. 
Деление имен существительных на пять склонений, восходящее к конечному звуку 

индоевропейских основ. Практические способы опознания типа склонения. Правила 
склонения имен среднего рода. Два способа образования nominativus singularis: 
сигматический и асигматический. 
Основы существительных I, II, III, IV и V склонений. Парадигмы склонений. 
Соотношение I и II склонений; общие признаки и различия. Два типа основ 

существительных III склонения. Согласный, гласный и смешанный типы III склонения. 
Образование существительных мужского рода IV склонения от основы супина. 
Этимологические дублеты V и I склонений. 
Общий обзор системы склонения. 
Прилагательное. Две грамматические группы прилагательных. Прилагательные, 

склоняющиеся в положительной степени по I-II склонениям. Прилагательные трех, двух и 
одного окончаний, склоняющиеся по III гласному склонению; 
Степени сравнения прилагательных. Образование сравнительной и превосходной 

степени. Склонение прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Описательное 
образование степеней сравнения. Супплетивные степени сравнения. 
Наречие. Наречия непроизводные. Наречия, производные от прилагательных I, II и III 

склонения. Наречия, представляющие собой застывшие падежные формы. 
Числительное. Количественные числительные (несклоняемые и 

склоняемые). Порядковые числительные, их склонение. 
Местоимение. Разряды местоимений. 
Местоимения личные. Отсутствие местоимения 3-го лица в латинском языке. 

Супплетивность местоимения 1-го лица единственного числа. 
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Местоимение возвратное (3-го лица). Постпозиция и слияние предлога cum с личными и 
возвратным местоимениями. 
Местоимения притяжательные. Их склонение. 
Местоимения указательные. Особенности их склонения. Употребление 

указательных местоимений в качестве личных местоимений 3-го лица. 
Местоимения относительные и вопросительные. Особенности их склонения. 
Местоимения неопределенные. Способы их образования. 
Местоимения отрицательные. 
Местоименные прилагательные. Особенности их склонения. 
Глагол. Грамматические категории латинского глагола: лицо, число, время, наклонение, 

залог. 
Распределение глаголов по 4-м спряжениям в зависимости от конечного гласного основы 

инфекта. 
Основы и основные формы глагола. Аналогичные формы в новых языках. 
Две группы времен: времена системы инфекта и системы перфекта. Видовые значения 

времен латинского глагола. 
Времена системы инфекта обоих залогов в изъявительном и сослагательном наклонениях. 

Формообразующие суффиксы. Личные окончания действительного и страдательного 
залогов. Отличие форм страдательного залога времен системы инфекта от форм 
страдательного залога аналогичных времен в новых языках. 
Времена системы перфекта действительного залога. Типы образования основ перфекта. 

Личные окончания перфекта изъявительного наклонения. Суффиксы и окончания других 
времен и наклонений. 
Аналитические формы страдательного залога времен системы перфекта. Образование 

participium perfecti passivi. Сравнение латинских описательных форм страдательного залога и 
соответствующих форм в новых языках. 
Неличные формы глагола, образуемые от основ инфекта, перфекта и супина: причастия, 

герундий и герундив, супин. Инфинитив настоящего, прошедшего и будущего времени 
обоих залогов. Описательное спряжение действительного и страдательного залогов. 

Сочетание глагола  habere с participium perfecti passivi - прообраз 
аналитических  форм   в  романских   языках. 
Отложительные и полуотложительные глаголы. Аналогичные явления в новых языках. 
Неправильные глаголы, их важнейшие особенности в системе инфекта. Предлоги. 

Предлоги, требующие аккузатива и аблатива в зависимости от вопросов куда и где. 
Аналогичные явления в русском и немецком языках. Предлоги, требующие аблатива. 
Предлоги, требующие аккузатива. Многознач- ность предлогов. Образование приставок из 
предлогов. 

 
Тема 3. Словообразование 
Аффиксальное словообразование 
Префиксация глаголов и производных от них. Префиксы, совпадающие с омонимичными 

предлогами (ab-, ad-, sub-, trans- и др.). Префиксы, не имеющие соответствия в предлогах 
(dis-, di-, re-, se-). Многозначность префикса in-. Латинские префиксы в новых языках. 
Словообразовательные суффиксы существительных и прилагательных. 

Отражение латинских суффиксов в новых языках. 
Тема 4. Синтаксис 
Простое предложение 

 
Простое нераспространенное и распространенное предложение. Отсутствие личного 

местоимения-подлежащего при глаголе-сказуемом. Согласование сказуемого с подлежащим. 
Падеж именной части составного сказуемого. Случаи расхождения с русским языком. 
Второстепенные члены предложения. Дополнение прямое и косвенное. 
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Определение согласованное и несогласованное. 
Порядок слов в простом распространенном предложении. Место сказуемого 

- глагольного и составного. Место согласованного и несогласованного 
определения. 
Страдательная конструкция. 
А. Употребление (функции) падежей: 
a) accusativus duplex и nominativus duplex; 
б) genetivus possessivus, subjectivus, objectivus, partitivus; в) 
dativus commodi, possessivus, finalis; 
г) многозначность латинского аблатива. Ablativus separationis, auctoris, comparationis как 

отражение функций древнейшего отложительного падежа. Ablativus instrumenti, causae, modi, 
восходящие к древнему орудийному падежу. Ablativus loci, temporis, восходящие к значению 
местного падежа; 
д) употребление аккузатива для обозначения времени и пространства. 
Предложные и беспредложные конструкции в новых языках, соответствующие 

употреблению падежей в латинском языке. 
Б. Употребление форм глагола: 
а) основные значения форм времени в латинском языке. Совпадения и рас- хождения в 

значении и употреблении imperfectum, perfectum, plusquamperfectum, futurum II в латинском и 
сходных времен в новых индоевропейских языках; 
б) употребление наклонений в независимых предложениях. Основные значения 

конъюнктива: выражение предположения и возможности; выражение воли и желания. 
в) инфинитив и его синтаксические функции. Infinitivus historicus. Инфини- тивные 

обороты в латинском и современных языках. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum 
infinitivo. 
г) супин и его синтаксические функции. Употребление инфинитива для выражения цели 

(в значении, соответствующем значению латинского супина)   в новых языках; 
д) герундий и его соотношение с инфинитивом. Именные и глагольные свойства 

герундия. Формы, аналогичные латинскому герундию, в новых языках. Герундив, его 
основные значения и синтаксические функции: определение и предикат; 
е) причастия и причастные обороты. Видовое (относительно-временное) значение 

латинского причастия. Синтаксические функции причастия: participium attributivum, 
participium praedicativum. Ablativus absolutus и значения употребляемых в нем причастий. 
Ablativus absolutus без причастия. Обособленные причастные обороты в новых 
индоевропейских языках. 
Сложное предложение 
А. Сложносочинённое предложение 
Сочинительные и противительные союзы (et, sed, постпозитивный союз – 

que). Парные союзы и союзные слова' (vel-vel, aut-aut; non, solum, sed etiam). 
Б. Сложноподчиненное предложение 
Правило последовательности времен (consecutio temporum) в латинском языке. 

Сохранение последовательности времен в романских языках. Общие черты 
последовательности времен в латинском, английском и немецком  языках. 
Виды придаточных предложений: предложения дополнительные - с союзом ut objectivum; 

цели - с союзом ut finale; следствия - с союзом ut consecutivum; времени - с союзом cum 
historicum, postquam и др.; причины - с союзами cum и quod causale; уступки - с союзом cum 
concessivum; предложения определительные. 
Условные предложения в латинском языке и в новых языках. Реальный, потенциальный, 

ирреальный периоды. 
Основные сведения о правилах построения косвенной речи. 
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II. КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЙ БЛОК 
1. Страноведение. Античная культура. 

Гомеровский эпос, его формирование и  особенности.  Античный  театр:  здание, актеры, 
зрители, состязания драматургов. Возникновение Рима. Царский период его истории. 
Изгнание царей,  становление  республики. Борьба патрициев и плебеев. Пунические войны 
и превращение Рима в крупную державу Средиземноморья. 
Социальные и политические противоречия в Римской республике: восстания рабов 
(Спартак), борьба оптиматов и популяров (реформы Гракхов). Гражданские войны Цезаря и 
Помпея, Антония и Октавиана. Римская литература «золотого века». Ораторская и 
историческая проза. Роль Цицерона в становлении литературного латинского языка и в 
развитии римского красноречия. Поэзия: философский эпос Лукреция, героический эпос 
Вергилия, лирика Катулла и Горация, творчество Овидия. 
Римская архитектура, ее отличие от греческой, инженерные новшества. Акведуки, термы, 
триумфальные арки, Колизей, Пантеон, Мавзолей Адриана. Возникновение и 
распространение христианства на территории Римской империи. Формирование 
христианского канона и христианской церкви. 

В тесной связи с текстами, которые переводят учащиеся на занятии, рассматривается 
широкий круг исторического, литературного и культурного материала. В рамках начального 
курса «Minimus» изучаются различные аспекты быта, истории, обычаев древних римлян и 
мифологический цикл. 
Каждый урок «Cambridge Latin Course» посвящен отдельной теме. Историко- 
культурологический материал сгруппирован по блокам: 
Unit I. Жизнь римского города (на примере детального изучения Помпей). Повседневная 
жизнь древних римлян. Государственный строй Древнего Рима. 
Религия древних римлян. Римский дом. Одежда римлян. Праздники древних римлян. 
Гладиаторские игры. Античный театр. Римские термы. Система обучения. Устройство 
древнеримского города. 
Stage 1: Caecilius 
Stage 2: in villa Stage 
3: negotium Stage 4: 
In Foro Stage 5: In 
Theatro Stage 6: Felix 
Stage 7: Cena 
Stage 8: Gladiatores 
Stage 9: Thermae 
Stage 10: Rhetor 
Stage 11: Candidati 
Stage 12: Vesuvius 
Unit II. Римская империя и провинции. Галлы, бритты, германцы. Римское влияние на 
формирование современной Европы. 
Stage 13: In Britannia Stage 
14: Apud Salvium Stage 15: 
Rex Cogidubnus Stage 16: In 
Aula 
Stage 17: Alexandria 
Stage 18: Eutychus et Clemens 
Stage 19: Isis 
Stage 20: Medicus 

 
 

2. Крылатые выражения и пословицы, наиболее употребительные в 
современной общественно-политической речи и культурном обиходе. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В   целях  формирования  лингвистической компетенции в результате изучения 

латинского языка ученик должен 
знать: 

 
- грамматическую структуру латинского языка; базовый лексический минимум и 
продуктивные словообразовательные модели; 
- принципы построения латинского предложения; 
- определенное количество латинских пословиц, поговорок и крылатых выражений, наиболее 
употребительных в современной общественно- политической речи и культурном обиходе; 

 
уметь: 
- сопоставлять грамматическую систему латинского языка с грамматическими системами 
русского и изучаемых иностранных языков; 
- проводить поэтапный грамматический анализ и осуществлять перевод латинских текстов 
(с помощью словаря и справочных пособий); 
- применять полученные в ходе обучения навыки словообразования и словотолкования в 
области международной общественно-политической лексики и научной терминологии; 

 
В целях формирования общекультурной компетенции обучающийся должен 
знать: 
- основные этапы, ключевые моменты истории Древней Греции и Рима; 
- межнациональные контакты и взаимовлияние культур и языков античного общества; 
- наиболее значительные достижения античной цивилизации во всех областях 
материальной и духовной культуры; 
уметь: 

- ориентироваться в основных исторических и культурных феноменах 
Древнего Рима и Греции; 
- анализировать важнейшие исторические события с точки зрения их влияния на 
последующие этапы развития европейской культуры и истории; 
- использовать полученные знания в пропаганде сохранения наследия древних культур; 

 
В целях формирования коммуникативной компетенции обучающийся 
должен 
знать: 
- алгоритм работы с текстом разных эпох и культур; 
- историю развития латинского языка и античной культуры; 
- характер взаимовлияния античной языческой и христианской культуры; уметь: 
- работать с текстом с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 
необходимую для ее решения; 
- проводить параллели между явлениями и артефактами античной и 
современной культуры; 
- устанавливать межпредметные связи как с курсом изучаемого иностранного языка 
(английского, немецкого), так и с общешкольными дисциплинами. 
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Тематический план.   
 
 
№ Тема урока Часов 

5 класс (34 часа) 
1 Вводное занятие 1 
2 I: Встреча семьи. Фонетика. 2 
3 II: Food, glorious food! Ударение, произношение, чтение. 2 
4 III: Work, work, work. Глагольная основа и личные окончания актива. 2 
5 IV: The best days of your life. Praesens indicativi activi. 2 
6 Повторительно-обобщающий урок 1 
7. Контрольная работа 1 
8 V: Romans and Britons. Первое склонение 1 
9 VI: Off to town. Imperfectum indicativi activi 2 

10 VII: The military machine. Imperativus 3 
11 Повторительно-обобщающий урок 1 
12 Контрольная работа 1 
13 VIII: Clean and healthy. Второе склонение – мужской и средний род 2 
14 IX: A soldier’s life. Предлоги 2 
15 X: How beautiful! Существительные второго склонения на -er 2 
16 XI: A sad day. Futurum indicativi activi 2 
17 XII: Gods! Hear our prayers! 2 
18 Повторительно-обобщающий урок 1 
19.  Контрольная работа 1 
20 Завершающий обзор 1 

6 класс (34 часа) 
1 Вводное занятие 1 
2 I: Встреча семьи. Фонетика. 2 
3 II: Food, glorious food! Ударение, произношение, чтение. 2 
4 III: Work, work, work. Глагольная основа и личные окончания актива. 2 
5 IV: The best days of your life. Praesens indicativi activi. 2 
6 Повторительно-обобщающий урок 1 
7 Контрольная работа 1 
8 V: Romans and Britons. Первое склонение 1 
9 VI: Off to town. Imperfectum indicativi activi 2 
10 VII: The military machine. Imperativus 3 
11 Повторительно-обобщающий урок 1 
12 Контрольная работа 1 
13 VIII: Clean and healthy. Второе склонение – мужской и средний род 2 
14 IX: A soldier’s life. Предлоги 2 
15 X: How beautiful! Существительные второго склонения на -er 2 
16 XI: A sad day. Futurum indicativi activi 2 
17 XII: Gods! Hear our prayers! 2 
18 Повторительно-обобщающий урок 1 
19 Контрольная работа 1 
20 Завершающий обзор 1 

7 класс (34 часа) 
1 Вводное занятие 1 
2 Ступень I: Caecilius. Фонетика. Ударение, произношение, чтение. 2 
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3 Ступень II: in villa. Глагольная основа и личные окончания актива. 
Praesens indicativi activi. 

2 

4 Ступень III: Negotium. Первое склонение. 2 
5 Ступень IV: in foro. Imperfectum indicativi activi. 2 
6 Повторительно-обобщающий урок 1 
7 Контрольная работа 1 
8 Ступень V: in theatro. Второе склонение – мужской род. 2 
9 Ступень VI: Felix. Второе склонение – средний род. 3 

10 Ступень VII: cena. Существительные второго склонения на -er. 3 
11 Повторительно-обобщающий урок 1 
12 Контрольная работа 1 
13 Ступень VIII: Gladiatores 2 
14 Ступень IX: Thermae. Futurum indicativi activi 3 
15 Ступень X: Rhetor. Третье склонение 2 
16 Ступень XI: Candidati. 3 типа III склонения. 2 
17 Ступень XII: Vesuvius. Особенности III склонения. 1 
18 Повторительно-обобщающий урок 1 
19 Контрольная работа 1 
20 Завершающий обзор 1 

8 класс (34 часа) 
1 Вводное занятие 1 
2 Ступень I: Caecilius. Фонетика. Ударение, произношение, чтение. 2 
3 Ступень II: in villa. Глагольная основа и личные окончания актива. 

Praesens indicativi activi. 
2 

4 Ступень III: Negotium. Первое склонение. 2 
5 Ступень IV: in foro. Imperfectum indicativi activi. 2 
6 Повторительно-обобщающий урок 1 
7. Контрольная работа 1 
8 Ступень V: in theatro. Второе склонение – мужской род. 2 
9 Ступень VI: Felix. Второе склонение – средний род. 3 

10 Ступень VII: cena. Существительные второго склонения на -er. 3 
11 Повторительно-обобщающий урок 1 
12 Контрольная работа 1 
13 Ступень VIII: Gladiatores 2 
14 Ступень IX: Thermae. Futurum indicativi activi 3 
15 Ступень X: Rhetor. Третье склонение 2 
16 Ступень XI: Candidati. 3 типа III склонения. 2 
17 Ступень XII: Vesuvius. Особенности III склонения. 1 
18 Повторительно-обобщающий урок 1 
19 
 

Контрольная работа  
1 

20 Завершающий обзор 1 
9 класс (34 часа) 

1 Повторение склонений существительных 1 
2 Повторение прилагательных 1 
3 Феномен римской литературы 1 
4 Повторение времён,  причастий 1 
5 Повторение перевода предложений с причастиями 1 
6 Римские поэты-эпики 1 
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7. Повторение Acc./Nom. cum inf. Система Конъюнктива 1 
8 Повторение Abl.Abs. Отложительные глаголы и полуотложительные 

глаголы 
1 

9 Марк Порций Катон 1 
10 Перевод независимых предложений с конъюнктивом 1 
11 Правило согласования времен. Cum temporalе et Cum historicum 1 
12 Тит Макций Плавт 1 
13 Отработка придаточных предложений cum temporalе et сum historicum 1 
14 Повторение пройденного материала 1 
15 Публий Теренций Афр 1 
16 Самостоятельная работа на тему «Придаточные с союзом cum» 1 
17 Сum causale et cum concessivum 1 
18 Марк Туллий Цицерон.  2 
19 Повторение всего материала 2 
20 Условные предложения 1 
21 Проверочная работа по теме «Условные периоды» 1 
22 Проверка знаний по римской литературе 1 
23 Косвенный вопрос 2 
24 Тит Лукреций Кар 1 
25 Предложения, вводимые союзом quin 2 
26 Гай Валерий Катулл 1 
27 Повторение косвенного вопроса и предложений, вводимых союзом quin 1 
28 Проверочная работа по теме «Косвенный вопрос. Предложения, 

вводимые союзом quin». 
1 

29 Гай Юлий Цезарь 1 
 
 

2.1.20. «Древнегреческий язык» 
 

Рабочая программа элективного курса «Древнегреческий язык». 
 

Планируемые результаты изучения. 
 
Изучение греческого языка в 5-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорение, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция–овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 
общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мыслив родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных этапах; 
- развитие личности обучающимися посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка. 
 Роль предмета в достижении планируемых результатов. 
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 
картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
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школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, поли- язычного мира. 
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения иностранных языков. 
Личностные результаты: 

 
1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
8. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
9. осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 
сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, 
расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 
современном мире; 
10. формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 
разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 
толерантности и уважения людей друг к другу; 
Метапредметные результаты: 
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
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образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 
10. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на 
родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых 
ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 
11. формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 
усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 
межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 
12. усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 
относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 
преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 
литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 
решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, преобразование 
информации в целях понимания, коммуникация информации; 
сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-
познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных 
познавательных действий на новые учебные ситуации. 
Предметные результаты: 
А.В сфере коммуникативной компетенции: 
1. языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические); 
говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 
ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с 
описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 
2. аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 
материале); 
чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 
изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 
осмысленного интонирования); 
3. письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 
письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 
поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 
4. социо-культурная осведомлённость (англо-говорящие страны, литературные персонажи, 
сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 
речевой этикет). 
Б.В познавательной сфере: 
5. формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 
(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 
отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 
6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 
диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 
7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 
предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение 
своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 
элементарных предложениях; 
8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 
выполнения заданий разного типа; 
осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным 
знаниям на основе заданий для самоконтроля. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 
информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 
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2. ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 
страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 
нормами жизни; 
3. перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 
культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 
иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 
зарубежных турах с родными. 
Г.В эстетической сфере: 
1. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 
фольклора и народного литературного творчества; 
2. формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 
литературы, стихов, песен и иллюстраций; 
3. развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и 
песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 
Д.В трудовой сфере: 
1. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 
программного учебного материала и в самостоятельном учении; 
2. готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 
включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 
3. начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 
заданий. 

 
 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь. 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 
более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, 
диалог-расспрос, диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 
комбинированные диалоги. 
Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи:описание, рассказ и т.д. 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 
своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 
• передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы; 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 
отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 
Аудирование 
Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 
видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста)в 
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зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы текстов: 
объявление, реклама, сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др. Аудирование с 
полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на 
полностью знакомом обучающимися языковом материале. Аудирование с пониманием 
основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Аудирование с 
выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 
выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 
прагматического характера, опуская избыточную информацию. 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 
содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации (просмотровое/ поисковое чтение). Жанры текстов: научно-популярные, 
публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, 
объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д. 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 
изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Развитие и совершенствование письменной речи. 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка. 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
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• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 
деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) Фонетическая сторона 
речи. 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 
языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в ловах и фразах, ритмико- 
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить все звуки греческого языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала. 
Выпускник научится 

• правильно писать изученные слова. 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в том числе многозначные, в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в греческому языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 
аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами греческого языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно- значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
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побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 
- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; 
- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 
по правилу, и исключения; 
- имена существительные c определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем; 
- личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 
местоимения; 
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу, и исключения; 
either … or; neither … nor; 

 
 

Содержание учебного предмета. 
 
В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть учебного курса и 
его вариативная часть, отражающая авторский подход в расширений объёма (детализации) 
содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 
развития, воспитания и социализации учащихся. 

 
5-9 класс 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 
ситуаций. Социальная ответственность за проступки. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (кино, театр, чтение, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 
Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 
вредных привычек. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессий. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и проблемы 
экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в сельской 
/городской местности. Транспорт. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
8. Страна/ страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 
политическое устройство, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский 
союз и мировое сообщество. 
 
 
Класс Кол-во часов чтение аудирование говорение письмо 

5 34 8 8 10 8 
6 34 8 8 10 8 
7 34 8 8 10 8 
8 34 8 8 10 8 
9 34 8 8 10 8 




