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2.1.21. Курс внеурочной деятельности «Проектно-исследовательская 

деятельность» 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  
«Проектно – исследовательская деятельность» 

 
В 5-9 кл. - 1 ч. в неделю. 
Итого: 170 ч.  

 
 

Направление: общекультурное  
Формы проведения занятий: проект  
Виды деятельности: групповая. 

 
Содержание программы 5-6 класс. 

 
Введение. 
Я - исследователь. Прогноз исследовательских возможностей обучающихся.  
Анкетирование школьников.  
Практическая работа: Анкетирование по выявлению интересов возможной тематики 
исследовательских проектов. 
Раздел I. Значение науки в современном мире. 
Как возникают науки. Кто такие ученые? Что такое наука. Как появлялись науки. Чем они 
занимаются? Что значит «исследовать»? Чем исследовательская деятельность ученого похожа и 
отличается от исследовательской деятельности обычного человека? Как делаются открытия. Как 
люди совершают научные открытия. Величайшие научные  
открытия мира.  
Практические работы:  
1. Работа с биографическими справочниками и энциклопедиями. Поиск информации о 
выдающихся деятелях науки; чудесах науки. Составление биографической справки. Подготовка 
сообщений.  
2. Семинар «Основы современной науки и техники».  
Раздел II.  Исследовательская деятельности. 
Предмет исследования – проблема. Виды проблем -вечные и преходящие. Демонстрация примеров 
формулировки проблем Формулировка тем исследований. Что такое гипотеза. Значение гипотезы 
в определении стратегии исследовательского поиска. Цели и задачи. Соответствие цели и задач 
теме исследования. Оформление цели и задач исследования. Методы и средства исследования. 
Понятие метод. Основные характеристики методов  
учебного познания: наблюдение, эксперимент, измерение, сравнение, анализ и синтез, 
классификация, моделирование; анкетирование. Обобщение и выводы. Этапы исследования. 
Практические работы: 

1. Выбор темы исследования (примеры, рекомендации, помощь в формулировке тем 
исследований). 

2. Правила формулировки гипотезы исследования (задания на развитие умения вырабатывать 
гипотезы). 

3. Правила формулировки цели и задач исследования. Соответствие цели и задач теме 
исследования. Оформление цели и задач исследования.  

4. Наблюдение, эксперимент. 
5. Измерение, сравнение. 
6. Анализ, синтез.  
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7. Классификация.  
8. Моделирование. 
9. Анкетирование. 
10.  Обучение формулировке выводов по теме исследования. 
11. Этапы исследования. 

Раздел III. Проектная деятельность  
Виды проектов. Краткосрочный, долгосрочный. Монопроект и межпредметный проект. Структура 
проекта. Результат проекта. Формы организации проекта. Формы представления проектов. 
Подготовка монологического высказывания по теме проекта. Культура обсуждения, умение вести 
диалог, отвечать на вопросы. Оформление работы в программе  
Microsoft Word. Обучение оформлению и сохранению информации. Оформление 
исследовательского проекта в программе Power Point. 
Практические работы: 

1. Тренинг по организации группой формы работы над проектом. Правила работы в команде. 
2. Передача содержания в сжатом, выборочном или развернутом виде. 
3. Оформление исследовательского проекта в программе Microsoft Word.  
4. Оформление исследовательского проекта в программе Power Point (правила создание 
презентации). 

Раздел IV. Создание группового проекта.  
Выбор темы проекта, разработка плана, реализация проекта.  
Раздел V. Презентация проекта.  
Выступление с результатами проектной и исследовательской деятельности.  
 
Формы деятельности: индивидуальная, индивидуально-групповая. 
Виды проектно-исследовательской деятельности: 
1.деятельность, включенная в учебный процесс: 

• выполнение заданий «за страницами учебника»; 
• проблемные уроки и семинары; 
• поисково-исследовательские и проектные методы на уроках, лабораторных и практических 
работах, применение метода «кейс-технологий»; 

• творческие задания, расширенного вида;  
2. деятельность, дополняющая учебный процесс: 

• научные кружки, научные клубы;  
• научные ученические общества; 
• участие в предметных олимпиадах и конкурсах; 
• научно-практические конференции, семинары;  
• Дни науки, Недели науки; 
• предметные недели; 
• встречи с учеными, экскурсии в вузы; 
• творческие лаборатории; 
• поисковая работа (историко-краеведческая, литературоведческая, этнографическая); 
• выставки достижений и изобретений; художественных произведений учащихся; 
• подготовка рефератов и сообщений по темам, вынесенным для самостоятельного изучения;  

3. деятельность, ведущаяся параллельно учебному процессу: получение навыка конкретной 
прикладной исследовательской работы в коллективах или самостоятельно в качестве исполнителя 
исследований при участии в конкурсах на получение гранта или конкурса с вознаграждением. 
 
Ожидаемые результаты 5-6 класс: 
В сфере личностных учебных действий ожидается формирование внутренней позиции 
обучающегося в мотивации к учебной и  
познавательной деятельности, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  
Личностные  результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию: 

- самоопределение - личностное, жизненное; 
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- смыслообразование - установление обучающимся связи между целью деятельности и ее 
мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация -выбор на основе социальных и личностных ценностей. 
В сфере метапредметных универсальных учебных действий ожидается  
формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 
Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимися своей деятельности. К ним 
относятся: 

• целеполагание – через актуализацию проблемы выход на определение цели; 
• планирование - составление плана и последовательности действий с учетом конечного 
результата; 

• нахождения рационального способа работы; 
• умение описывать желаемый результат;  
• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

• оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 
• рефлексия. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия:  
• выбор информации из различных источников, умение осмысливать, какая информация 
нужна для решения поставленной задачи; 

• структурирование знаний и представление их в пространственно-графической или знаково-
символической форме. 

Предметные результаты включают результаты, которые достигаются обучающимися в процессе 
изучения конкретного предмета в зависимости от выбора темы проектно-исследовательской 
работы. 

• Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования 
и создания объектов труда; 

• Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в проектно-исследовательской деятельности; 

• Применение общенаучных знаний по предметам в процессе подготовки и осуществления 
проектно-исследовательской деятельности для обоснования и аргументации содержания 
деятельности. 

• Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• Проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 
проектирования. 

 
Тематический план 

5-6 класс 
 

№ Раздел, тема Количество 
часов 

Возможность 
использования ЭОР, 
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1 Введение. Я –исследователь. 2 
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 2 Раздел I. Значение науки в современном мире 5 

3 Раздел II. Исследовательская деятельность. 12 
4 Раздел III. Проектная деятельность  8 
5 Раздел IV. Создание группового проекта. 5 
6 Раздел V. Презентация проектов 2 
 Итого 68 за 2 г. 

(34+34) 
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Содержание деятельности (7-9 классы) 
 

1. Введение в проектную деятельность. 
Явление и понятие научного исследования. Организация исследовательской работы. Определение 
проблемы исследования, выявление его актуальности. Формулировка темы, определение объекта 
и предмета исследования. Выдвижение гипотезы исследования. Постановка задач исследования. 
Определение теоретических основ исследования, его научно-практической значимости. Культура 
оформления исследовательской работы. 

2. Ознакомление с разными видами проектов. 
Информационные проекты; игровые проекты; ролевые проекты; прикладные проекты; социальные 
проекты; учебно-исследовательские проекты; инженерные проекты. Отличия, виды деятельности, 
примеры проектов. 

3. Теоретические основы создания проекта. 
Структура проекта, типы проектов, продукт проектной деятельности, способы представления 
проектов, создание компьютерных презентаций проектов 

4. Работа над проектом 
Выбор темы проекта; составление плана проектной деятельности; выбор методов исследования; 
работа над проектами. 

5. Защита проектов 
Воплощение в жизнь поставленных задач; 
• Работа в программе Power Point; 
• Составление таблиц, диаграмм; 

• Написание рефератов; 
6. Рефлексия 

Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности. Формула успешной деятельности. 
Сильные и слабые стороны работы над проектом. 
 
Формы деятельности: индивидуальная, индивидуально-групповая. 
Виды проектно-исследовательской деятельности: 
1.деятельность, включенная в учебный процесс: 

• выполнение заданий «за страницами учебника»; 
• проблемные уроки и семинары; 
• поисково-исследовательские и проектные методы на уроках, лабораторных и практических 
работах, применение метода «кейс-технологий»; 

• творческие задания, расширенного вида;  
2. деятельность, дополняющая учебный процесс: 

• научные кружки, научные клубы;  
• научные ученические общества; 
• участие в предметных олимпиадах и конкурсах; 
• научно-практические конференции, семинары;  
• Дни науки, Недели науки; 
• предметные недели; 
• встречи с учеными, экскурсии в вузы; 
• творческие лаборатории; 
• поисковая работа (историко-краеведческая, литературоведческая, этнографическая); 
• выставки достижений и изобретений; художественных произведений учащихся; 
• подготовка рефератов и сообщений по темам, вынесенным для самостоятельного изучения;  

3. деятельность, ведущаяся параллельно учебному процессу: получение навыка конкретной 
прикладной исследовательской работы в коллективах или самостоятельно в качестве исполнителя 
исследований при участии в конкурсах на получение гранта или конкурса с вознаграждением. 
 
 

Тематическое планирование  (7-9 классы) 
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№ Содержание Количество часов Возможность 

использования 
ЭОР, УММ 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Введение в проектную 
деятельность 

3 3 3 
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  2 Ознакомление с разными 
видами проектов 

7 7 7 

3 Теоретические основы 
создания проекта 

4 4 4 

4 Работа над проектом 15 15 15 
5 Защита проекта 3 3 3 
6 Рефлексия 2 2 2 
 Итого  34 34 34  

 
Ожидаемые результаты: 
Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения:  
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  
- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  
-  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения: 
 - умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 
- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 
- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей; 
- умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле; 
- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи; 
- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 
- умения и навыки работы в сотрудничестве; 
- умение выдвигать гипотезы. 

Предметные результаты включают результаты, которые достигаются обучающимися в процессе 
изучения конкретного предмета в зависимости от выбора темы проектно-исследовательской 
работы. 

• Рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования 
и создания объектов труда; 

• Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в проектно-исследовательской деятельности; 

• Применение общенаучных знаний по предметам в процессе подготовки и осуществления 
проектно-исследовательской деятельности для обоснования и аргументации содержания 
деятельности. 

• Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• Проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 
проектирования. 

 
2.1.22. Курс внеурочной деятельности «Гимнастика» 
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Рабочая программа по внеурочной деятельности  

«Гимнастика» 
 

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

 
Направление: спортивно-оздоровительное 
Формы проведения занятий: секция 
Виды деятельности: групповая. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса. 

 
       В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 
метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 
Личностные результаты 

· воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 
чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

· знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 
России и человечества; 

· усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; 

· воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
· формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 

· формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

· формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

· готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
· освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

· участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

· развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

· формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

· формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

· осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 
 
В области познавательной культуры: 
•        владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

· владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

· владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 
занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 
подготовленности. 
В области нравственной культуры: 
•        способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 
· способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий; 

•        владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 
спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного 
и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
•        умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 
умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
•        умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 
•        умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 
· формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и 
представлениями; 

· формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. 
В области коммуникативной культуры: 
•        владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также 
обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных  занятиях  
физическими  упражнениями   и спортом; 

•        владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 
другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

•        владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной 
деятельности. 

В области физической культуры: 
•        владение умениями: 

· в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 
положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 
(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 
шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

· в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 
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м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать 
малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 
15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12 м; 

· в гимнастических и акробатических упражнениях: опорные прыжки через козла в длину 
(мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов (мяч, палка, 
скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 
гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 
включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 
кувырок вперёд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

· в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам); 
· демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 
· владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 
упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 
правила самоконтроля и безопасности во время выполнения упражнений; 

· владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 
четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 
участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

· владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 
поведения  в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг 
другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую 
подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 
 
Метапредметные результаты 

· умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

· умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

·   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

· умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

· владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

· умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; 

· умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; 

· умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
· умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

 
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

· овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 
личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 
нравственных качеств; 

· понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 
расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 
длительную творческую активность; 

· понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здорового образа 
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жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм) поведения. 
В области нравственной культуры: 

· бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление проявление 
уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, проявление 
культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в доброжелательности и отзывчивости к 
людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

· достижении общих целей при совместной деятельности; 
· ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности 
отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 
· добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 
умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

· приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

· закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 
деятельности посредством активного использования занятий физическими упражнениями, 
гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического и 
физического утомления. 
В области эстетической культуры: 
•        знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 
·   понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными 
двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетической 
привлекательности; 

•        восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и 
взаимодействия. 
В области коммуникативной культуры: 

· владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 
собеседнику внимания, интереса и уважения; 

· владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

· владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 
точку зрения, доводить её до собеседника. 
В области физической культуры: 

•        владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

· владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов 
спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 
организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

· владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 
показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий. 

 
Предметные результаты 

· понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 

· овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 
возможностей и 
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особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 
дня и учебной недели; 

· приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 
умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 
деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 
и досуга; 

· расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 
основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 
физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

· формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 
приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 
опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
В области познавательной культуры: 

· знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 
укрепление мира и дружбы между народами; 

· знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 
организации; 

· знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 
привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 
В области нравственной культуры: 

· умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 
освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 
выполнения; 

· способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам 
во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований 

· способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 
физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с 
разным уровнем их умений, физических способностей, состояния здоровья. 
В области трудовой культуры: 

· способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической 
и физической подготовке; 

· умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 
инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

· умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 
программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 
будущую профессиональную деятельность. 
В области эстетической культуры: 

· умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 
формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 
физического развития; 

· умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 
выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, 
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силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 
физической подготовленности; 

·   способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 
показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 
общепринятыми нормами и нормативами. 
В области коммуникативной культуры: 
•        способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело 

применяя соответствующие понятия и термины; 
·   умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 
школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; 

о способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить 
занятия в качестве командира отделения, капитана команды, владея необходимыми 
информационными жестами. 
В области физической культуры: 

· способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 
факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 
индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 
закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения физической 
подготовленности; 

· способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 
педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 
задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

· умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 
новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 
координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 
ведя дневник самонаблюдения. 

 
Содержание программы 5–х летнего обучения: 

 
Общие основы гимнастики. 

 
-  История возникновения гимнастики в России. Правила соревнований. 
   форма игроков. 
-  Сведения о строении и функциях организма человека. 
-  Влияние физических упражнений на организм человека. 
-  Необходимость разминки в занятиях спортом. 
-  Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях 
   гимнастикой 
-  Правила пожарной безопасности и поведения в спортивном зале. 
-  Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. 
-  Подведение итогов года. 
-  Методика тренировки  гимнастов. 
-  Техническая подготовка гимнастов. 
-  Психологическая подготовка гимнастов. 
 
Общая физическая подготовка.  

 
- Строевые упражнения 
- Упражнения для рук плечевого пояса 
- Упражнения для ног 
- Упражнения для шеи и туловища 
- Упражнения для всех групп мышц 
   Упражнения для развития силы 
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-Упражнения для развития гибкости 
- Упражнения для развития прыгучести. 
 
 Специальная физическая  подготовка 

 
- Хореографическая подготовка 
- Акробатическая подготовка. 
 
Контрольные и предсоревновательные прикидки. 

         
Внутришкольные соревнования 
Итоги подготовки за прошедший  период 

 
Тематический план 

 
№ Раздел, тема Количество часов Возможность 

использования 
ЭОР, УММ 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 Общие понятия о гимнастике 
История развития 

4 3 3 3 3 
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2 Общефизическая подготовка  10 10 9 9 9 
3 Специальная подготовка  10 10 10 10 10 
4 Техническая подготовка  21 24 24 24 24 
5 Специальная подготовка  15 14 14 14 14 
6 Контрольные и календарные 

соревнования 
8 7 8 8 8 

 Итого 68 68 68 68 68 340 
 

 
2.1.23. Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры» 

 
Общее количество часов: 272 ч.  

 
Учебный курс предназначен для обучающихся 6-9-х классов; 
 рассчитан на 2 часа в неделю/68 часов в год в каждом классе. 
Направление: спортивно-оздоровительное 
Формы проведения занятий: секция  
Виды деятельности: игровая деятельность. 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 
 

Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры» создан на основе  
Комплексной программы физического воспитания (авторы В.И. Лях, А.А. Здаевич), 
направлен на удовлетворение потребности учащихся в движении, стабилизации 
своих эмоций, обучение владеть своим телом, развитие физических, умственных и 
творческих способностей. 
 
Воспитательный потенциал курса внеурочной деятельности  
«Подвижные игры» реализуется через  
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- установление доверительных отношений между педагогическим работником 
и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
требования и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего обучающимися социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ», 6 КЛАСС 
Личностные результаты: 
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 
и общие интересы. 
Метапредметные результаты освоения учащимися содержания курса «Подвижные 
игры»: 
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
её выполнения; 
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 



 
394 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
- технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в 
игровой и соревновательной деятельности. 
Предметные результаты 
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 
является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных 
умений, высокий уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, 
интеллектуальное развитие. 

- двигательная подготовленность как важный компонент          здоровья учащихся; 
- развитие физических способностей; 
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 
- развитие психических и нравственных качеств; 
- повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физическими 
упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 
средств физической активности; 
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ», 6 КЛАСС 
Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 
возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, 
дополняющих уроки физической культуры. 

Теоретический раздел: 
 беседы на темы: «Мир движений и здоровье», «Красивая осанка», «Утренняя 
гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо….», « Я сильный, ловкий, 
быстрый», правила игр. 
Практический раздел 
Русские народные игры: «У медведя во бору», «Кот и мышь», «Горелки», 
«Большой мяч», Зайка», «Прыгание с перевязанными ногами», Наседка и 
коршун», «Удар по веревочке». 

Подвижные игры:  
             “Волк во рву,” “Салки”, “Класс смирно!”, “Запрещенное движение, “К своим 

флажкам”, “Карлики и великаны”, “Найди себе пару”, “У ребят порядок строгий”, 
«Кочка, дорожка, копна» ,«Охотники и утки», «Метко в цель», «Шишки, желуди, 
орехи», «Совушка», «Удочка», «Перемена мест», " «Космонавты", «Зайцы в 
огороде» 
Игры на развитие памяти, внимания, воображения: «Запомни порядок», 
«Художник», «Все помню», «Море волнуется», «Запрещенное движение», ору с 
использованием скороговорок., «Два мороза», эстафеты с примерами на сложение и 
вычитание, «Угадай,  чей голосок»», «Определим игрушку». 
Игры на свежем воздухе: с зимним инвентарем санками, лыжами, клюшками. 
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Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных 
игр. Подвижные игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание); 
подвижные игры на материале гимнастики с основами акробатики (простейшие 
виды построений и перестроений, ОРУ без предметов и с разнообразными 
предметами, упражнения в лазании, в равновесии, несложные акробатические 
упражнения); подвижные игры на материале спортивных игр (футбол, баскетбол). 
Спортивные праздники: «Фестиваль подвижных игр», «Большие гонки». 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 6 КЛАСС 
№ Тема занятия Электронные 

образовательные 
ресурсы 

Форма 
проведения 
занятий 

1 Знакомство с целями и задачами. 
Инструктаж по ТБ. 

Видеоуроки по теме Игра 

2-3 Правила поведения в команде. Видеоуроки по теме Игра 
4-5 Мяч по кругу. Видеоуроки по теме Игра 
6-7 Поймай рыбку. Видеоуроки по теме Игра 
8-9 Цепи кованы. Видеоуроки по теме Игра 
10-11 Змейка на асфальте. Видеоуроки по теме Игра 
12-13 Бег с шариком. Видеоуроки по теме Игра 
14-15 Нас не слышно и не видно. Видеоуроки по теме Игра 
16-17 Третий-лишний. Видеоуроки по теме Игра 
18-19 Ворота. Видеоуроки по теме Игра 
20-21 Чужая палочка. Видеоуроки по теме Игра 
22-23 Белки, шишки и орехи. Видеоуроки по теме Игра 
24-25 Пустое место. Видеоуроки по теме Игра 
26-27 Салки. Видеоуроки по теме Игра 
28-29 Круговая охота. Видеоуроки по теме Игра 
30-31 Команда быстроногих. Видеоуроки по теме Игра 
32-33 Два Мороза. Видеоуроки по теме Игра 
34-35 След в след. Видеоуроки по теме Игра 
36-37 Эстафета. Видеоуроки по теме Игра 
38-39 Мишень. Видеоуроки по теме Игра 
40-41 С кочки на кочку. Видеоуроки по теме Игра 
42-43 Без пары. Видеоуроки по теме Игра 
44-45 Веревочка. Видеоуроки по теме Игра 
46-47 Плетень. Видеоуроки по теме Игра 
48-49 Хитрая лиса. Видеоуроки по теме Игра 
50-51 Ловля обезьян. Видеоуроки по теме Игра 
52-53 День и ночь. Видеоуроки по теме Игра 
54-55 Кто подходил? Видеоуроки по теме Игра 
56-57 Караси и щука. Видеоуроки по теме Игра 
58-59 Ловишки-перебежки. Видеоуроки по теме Игра 
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60-61 Охотники и утки. Видеоуроки по теме Игра 
62-63 Мяч соседу. Видеоуроки по теме Игра 
64-68 Весёлые старты. Видеоуроки по теме Игра 

 
7 КЛАСС 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ», 7 КЛАСС 
Личностные результаты: 
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 
и общие интересы. 
Метапредметные результаты освоения учащимися содержания курса «Подвижные 
игры»: 
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований  её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 
её выполнения; 
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
- технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в 
игровой и соревновательной  деятельности. 
Предметные результаты 
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 
является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных 
умений, высокий уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, 
интеллектуальное развитие. 
- двигательная подготовленность как важный компонент          здоровья учащихся; 
- развитие физических способностей; 
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 
- развитие психических и нравственных качеств; 
- повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физическими 
упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
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использованием средств физической активности; 
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 
- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ», 7 КЛАСС 
Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 
возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих 
уроки физической культуры. 
Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и здоровье», «Красивая 
осанка», 
«Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо….», « Я сильный, ловкий, 
быстрый», правила игр. 
Практический раздел 
Русские народные игры: «У медведя во бору», «Кот и мышь», «Горелки», 
«Большой мяч», Зайка», «Прыгание с перевязанными ногами», Наседка и коршун», 
«Удар по веревочке». 
Подвижные игры: “Волк во рву,” “Салки”, “Класс смирно!”, “Запрещенное 
движение, “К своим флажкам”, “Карлики и великаны”, “Найди себе пару”, “У ребят 
порядок строгий”, «Кочка, дорожка, копна» ,«Охотники и утки», «Метко в цель», 
«Шишки, желуди, орехи», «Совушка», «Удочка», «Перемена мест», " «Космонавты", 
«Зайцы в огороде» 
Игры на развитие памяти, внимания, воображения: «Запомни порядок», 
«Художник», «Все помню», «Море волнуется», «Запрещенное движение», ору с 
использованием скороговорок., «Два мороза», эстафеты с примерами на сложение и 
вычитание, «Угадай чей голосок»», «Определим игрушку». 
Игры на свежем воздухе: с зимним инвентарем санками, лыжами, клюшками. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 7 КЛАСС 

№ Тема занятия Электронные 
образовательные 
ресурсы 

Форма 
проведения 
занятий 

1 Движение - это жизнь. Инструктаж по ТБ. Видеоуроки по теме Игра 
2-3 Правила поведения в команде. Правила 

игры. 
Видеоуроки по теме Игра 

4-5 Двенадцать палочек. Видеоуроки по теме Игра 
6-7 Чижик. Видеоуроки по теме Игра 
8-9 Пустое место. Видеоуроки по теме Игра 

10-11 Городки. Видеоуроки по теме Игра 
12-13 Пятнашки. Видеоуроки по теме Игра 
14-15 Намотай ленту. Видеоуроки по теме Игра 
16-17 Лапта. Видеоуроки по теме Игра 
18-19 Без соли соль. Видеоуроки по теме Игра 
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20-21 Чет-нечет. Видеоуроки по теме Игра 
22-23 Ловись, рыбка. Видеоуроки по теме Игра 
24-25 Платок. Видеоуроки по теме Игра 
26-27 Кто боится колдуна? Видеоуроки по теме Игра 
28-29 Камнепад. Видеоуроки по теме Игра 
30-31 Горелки. Видеоуроки по теме Игра 
32-33 Волки и овцы. Видеоуроки по теме Игра 
34-35 Казаки-разбойники. Видеоуроки по теме Игра 
36-37 Эстафета. Видеоуроки по теме Игра 
38-39 Пятнашки со скакалкой. Видеоуроки по теме Игра 
40-41 Кот и мыши. Видеоуроки по теме Игра 
42-43 Птица и клетка. Видеоуроки по теме Игра 
44-45 Али-баба. Видеоуроки по теме Игра 
46-47 Белки, зайцы, мышки. Видеоуроки по теме Игра 
48-49 Штандер. Видеоуроки по теме Игра 
50-51 Пятнашки. Видеоуроки по теме Игра 
52-53 Светофор. Видеоуроки по теме Игра 
54-55 Хвост дракона. Видеоуроки по теме Игра 
56-57 Чай-чай-выручай. Видеоуроки по теме Игра 
58-59 Пустое место. Видеоуроки по теме Игра 
60-61 Вышибалы. Видеоуроки по теме Игра 
62-63 Машина едет, едет, стоп! Видеоуроки по теме Игра 
64-66 Колечко. Видеоуроки по теме Игра 
67-68 Рыбки. Видеоуроки по теме Игра 

 
8 КЛАСС 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ», 8 КЛАСС 
 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 
деятельности является физическая подготовленность и степень совершенства 
двигательных умений, высокий уровень развития жизненных сил, нравственное, 
эстетическое, интеллектуальное развитие. 
• двигательная подготовленность как важный компонент здоровья 
учащихся; 
• развитие физических способностей; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 
• развитие психических и нравственных качеств; 
• повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия 
физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 
использованием средств физической активности; 
• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 
• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 
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и соревнований; 
• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНЫЕ 
ИГРЫ», 8 КЛАСС 

Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 
возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих 
уроки физической культуры. 
Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и здоровье», «Красивая 
осанка», 
«Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо….», « Я сильный, ловкий, 
быстрый», правила игр. 
Практический раздел 
Русские народные игры: «У медведя во бору», «Кот и мышь», «Горелки», «Большой 
мяч», Зайка», «Прыгание с перевязанными ногами», Наседка и коршун», «Удар по 
веревочке». 
Подвижные игры: “Волк во рву,” “Салки”, “Класс смирно!”, “Запрещенное 
движение, “К своим флажкам”, “Карлики и великаны”, “Найди себе пару”, “У ребят 
порядок строгий”, «Кочка, дорожка, копна» ,«Охотники и утки», «Метко в цель», 
«Шишки, желуди, орехи», «Совушка», «Удочка», «Перемена мест», " 
«Космонавты", «Зайцы в огороде» 
Игры на развитие памяти, внимания, воображения: «Запомни порядок», 
«Художник», «Все помню», «Море волнуется», «Запрещенное движение», ору с 
использованием скороговорок., «Два мороза», эстафеты с примерами на сложение и 
вычитание, «Угадай чей голосок»», «Определим игрушку». 
Игры на свежем воздухе: с зимним инвентарем санками, лыжами, клюшками. 
Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр. 
Подвижные игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание); подвижные 
игры на материале гимнастики с основами акробатики (простейшие виды 
построений и перестроений, ОРУ без предметов и с разнообразными предметами, 
упражнения в лазании, в равновесии, несложные акробатические упражнения); 
подвижные игры на материале спортивных игр (футбол, баскетбол). 
Спортивные праздники: «Фестиваль подвижных игр», «Большие гонки». 
 
Формы организации занятий 
Реализация программы осуществляется посредством двигательной деятельности с 
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 
младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и 
активно развиваются сознание, мышление, творческая самостоятельность. 
Занятия проводятся на улице, в спортивном зале после всех уроков основного 
расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 
минут. 
 Основные виды деятельности: 
• подвижные игры, 
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• народные оздоровительные игры, 
• прогулки, 
• спортивно-оздоровительные часы, 
 • физкультурные праздники, 
• спортивные соревнования. 
 
Группировка подвижных игр. 
С элементами общеразвивающих упражнений. С бегом на ловкость. 
С бегом на скорость. 
С прыжками на месте и с места. С прыжками в высоту. 
С прыжками длину с разбега. С метанием на дальность. 
С лазанием и перелазанием. 
Игры подготовительные к волейболу. Игры подготовительные к баскетболу. Игры 
на местности. 
Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 
зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 
Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 
деятельности: 
• викторины; 
• конкурсы; 
• ролевые игры; 
• выполнение заданий соревновательного характера; 
• оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, деятельность 
по распространению ЗОЖ); 
• результативность участия в конкурсных программах и др. 
 

Тематическое планирование, 8 класс 
 
№ 
п/п 

Тема занятий Электронные 
образовательные 
ресурсы 

Форма проведения 
занятий 

1 Знакомство с целями и задачами.  
Инструктаж по ТБ. 

Видеоуроки по теме Игра 

2-3 Правила поведения в команде. Видеоуроки по теме Игра 
4-5 Мяч по кругу. Видеоуроки по теме Игра 
6-7 Поймай рыбку. Видеоуроки по теме Игра 
8-9 Цепи кованы. Видеоуроки по теме Игра 
10-11 Змейка на асфальте. Видеоуроки по теме Игра 
12-13 Бег с шариком. Видеоуроки по теме Игра 
14-15 Нас не слышно и не видно. Видеоуроки по теме Игра 
16-17 Третий-лишний. Видеоуроки по теме Игра 
18-19 Ворота. Видеоуроки по теме Игра 
20-21 Чужая палочка. Видеоуроки по теме Игра 
22-23 Белки, шишки и орехи. Видеоуроки по теме Игра 
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24-25 Пустое место. Видеоуроки по теме Игра 
26-27 Салки. Видеоуроки по теме Игра 
28-29 Круговая охота. Видеоуроки по теме Игра 
30-31 Команда быстроногих. Видеоуроки по теме Игра 
32-33 Два Мороза. Видеоуроки по теме Игра 
34-35 След в след. Видеоуроки по теме Игра 
36-37 Эстафета. Видеоуроки по теме Игра 
38-39 Мишень. Видеоуроки по теме Игра 
40-41 С кочки на кочку. Видеоуроки по теме Игра 
42-43 Без пары. Видеоуроки по теме Игра 
44-45 Веревочка. Видеоуроки по теме Игра 
46-47 Плетень. Видеоуроки по теме Игра 
48-49 Хитрая лиса. Видеоуроки по теме Игра 
50-51 Ловля обезьян. Видеоуроки по теме Игра 
52-53 День и ночь. Видеоуроки по теме Игра 
54-55 Кто подходил? Видеоуроки по теме Игра 
56-57 Караси и щука. Видеоуроки по теме Игра 
58-59 Ловишки-перебежки. Видеоуроки по теме Игра 
60-61 Охотники и утки. Видеоуроки по теме Игра 
62-63 Мяч соседу. Видеоуроки по теме Игра 
64-66 Весёлые старты. Видеоуроки по теме Игра 
67-68 Догони меня Видеоуроки по теме Игра 

 
9 КЛАСС 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ», 9 КЛАСС 
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 
является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных 
умений, высокий уровень развития жизненных сил, нравственное, эстетическое, 
интеллектуальное развитие; двигательная подготовленность  важный компонент 
здоровья учащихся; развитие физических способностей; освоение правил здорового 
и безопасного образа жизни; развитие психических и нравственных качеств; 
повышение социальной и трудовой активности; планировать занятия физическими 
упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 
средств физической активности; организовывать и проводить со сверстниками 
подвижные игры; взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 
применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПОДВИЖНЫЕ 
ИГРЫ», 9 КЛАСС 
Программа помогает улучшить физические, физиологические и психические 
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возможности ребенка с помощью правильного планирования занятий, дополняющих 
уроки физической культуры. 
Теоретический раздел: беседы на темы: «Мир движений и здоровье», «Красивая 
осанка», 
«Утренняя гимнастика», «Чтоб здоровыми остаться надо….», « Я сильный, ловкий, 
быстрый», правила игр. 
Практический раздел 
Русские народные игры: «У медведя во бору», «Кот и мышь», «Горелки», 
«Большой мяч», Зайка», «Прыгание с перевязанными ногами», Наседка и коршун», 
«Удар по веревочке». 
Подвижные игры: “Волк во рву,” “Салки”, “Класс смирно!”, “Запрещенное 
движение, “К своим флажкам”, “Карлики и великаны”, “Найди себе пару”, “У ребят 
порядок строгий”, «Кочка, дорожка, копна» ,«Охотники и утки», «Метко в цель», 
«Шишки, желуди, орехи», «Совушка», «Удочка», «Перемена мест», " «Космонавты", 
«Зайцы в огороде» 
Игры на развитие памяти, внимания, воображения: «Запомни порядок», 
«Художник», «Все помню», «Море волнуется», «Запрещенное движение», ору с 
использованием скороговорок., «Два мороза», эстафеты с примерами на сложение и 
вычитание, «Угадай чей голосок»», «Определим игрушку». 
Игры на свежем воздухе: с зимним инвентарем санками, лыжами, клюшками. 
Игры и эстафеты с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр. 
Подвижные игры на материале легкой атлетики (бег, прыжки, метание); подвижные 
игры на материале гимнастики с основами акробатики (простейшие виды 
построений и 
перестроений, ОРУ без предметов и с разнообразными предметами, упражнения в 
лазании, в равновесии, несложные акробатические упражнения); подвижные игры 
на материале спортивных игр (футбол, баскетбол). 
Спортивные праздники: «Фестиваль подвижных игр», «Большие гонки». 
 
Формы организации занятий: Программа внеурочной деятельности по спортивно- 
оздоровительному направлению «Подвижные игры» предназначена для 
обучающихся 1-2 классов. Реализация программы осуществляется посредством 
двигательной деятельности с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются 
физические качества, но и активно развиваются сознание, мышление, творческая 
самостоятельность. 
Занятия проводятся на улице, в спортивном зале после всех уроков основного 
расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 35 
минут.  
Основные виды деятельности: 
подвижные игры, 
народные оздоровительные игры, 
прогулки, 
спортивно-оздоровительно-физкультурные праздники, 
спортивные соревнования. 
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Группировка подвижных игр 
С элементами общеразвивающих упражнений. С бегом на ловкость. 
С бегом на скорость. 
С прыжками на месте и с места. С прыжками в высоту. 
С прыжками длину с разбега. С метанием на дальность. 
С лазанием и перелазанием. 
Игры подготовительные к волейболу. Игры подготовительные к баскетболу. Игры на 
местности. 
Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 
зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 
Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 
деятельности: 
викторины; 
конкурсы; 
ролевые игры; 
выполнение заданий соревновательного характера; 
оценка уровня результатов деятельности (знание, представление, деятельность по 
распространению ЗОЖ); 
результативность участия в конкурсных программах и др. 
 

Тематическое планирование 9 класс 
 

№ п/п Тема занятия 
Электронные 
образовательные ресурсы 

1 Движение - это жизнь. Инструктаж по ТБ. Видеоуроки по теме 
2-3 Правила поведения в команде. Правила 

игры. 
Видеоуроки по теме 

4-5 Двенадцать палочек. Видеоуроки по теме 
6-7 Чижик. Видеоуроки по теме 
8-9 Пустое место. Видеоуроки по теме 

10-11 Городки. Видеоуроки по теме 
12-13 Пятнашки. Видеоуроки по теме 
14-15 Намотай ленту. Видеоуроки по теме 
16-17 Лапта. Видеоуроки по теме 
18-19 Без соли соль. Видеоуроки по теме 
20-21 Чет-нечет. Видеоуроки по теме 
22-23 Ловись, рыбка. Видеоуроки по теме 
24-25 Платок. Видеоуроки по теме 
26-27 Кто боится колдуна? Видеоуроки по теме 
28-29 Камнепад. Видеоуроки по теме 
30-31 Горелки. Видеоуроки по теме 
32-33 Волки и овцы. Видеоуроки по теме 
34-35 Казаки-разбойники. Видеоуроки по теме 
36-37 Эстафета. Видеоуроки по теме 
38-39 Пятнашки со скакалкой. Видеоуроки по теме 
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40-41 Кот и мыши. Видеоуроки по теме 
42-43 Птица и клетка. Видеоуроки по теме 
44-45 Али-баба. Видеоуроки по теме 
46-47 Белки, зайцы, мышки. Видеоуроки по теме 
48-49 Штандер. Видеоуроки по теме 
50-51 Пятнашки. Видеоуроки по теме 
52-53 Светофор. Видеоуроки по теме 
54-55 Хвост дракона. Видеоуроки по теме 
56-57 Чай-чай-выручай. Видеоуроки по теме 
58-59 Пустое место. Видеоуроки по теме 
60-61 Вышибалы. Видеоуроки по теме 
62-63 Машина едет, едет, стоп! Видеоуроки по теме 
64-65 Колечко. Видеоуроки по теме 
66-68 Догонялки. Видеоуроки по теме 

 
2.1.24. Курс внеурочной деятельности «История искусства» 

 
Общее количество часов: 170 ч.  

 
Учебный курс предназначен для обучающихся 5-9-х классов; 
 рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год в каждом классе. 
Направление: социальное 
Формы проведения занятий: кружок 
Виды деятельности: беседы. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

В условиях работы по новым образовательным стандартам основного общего 
образования следует обратить особое внимание на формы и планируемые результаты 
учебной деятельности учащихся. Главный акцент необходимо сделать на достижении 
личностных, метапредметных и пред- метных результатов обучения и воспитания 
школьников. 
Личностные результаты изучения искусства подразумевают: 
— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства; 
— развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства; 
— накопление опыта эстетического переживания; 
— формирование творческого отношения к проблемам; 
— развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 
— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 
— подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
Метапредметные результаты изучения искусства отражают: 
— формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 
— выявление причинно-следственных связей; 
— поиск аналогов в искусстве; 
— развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 
— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

— применение методов познания через художественный образ; 
— использование анализа, синтеза, сравнения, обобще- ния, систематизации; 
— определение целей и задач учебной деятельности; 



 
405 

— выбор средств реализации целей и задач и их примене- ние на практике; 
— самостоятельную оценка достигнутых результатов. 
Предметные результаты изучения искусства включают: 

— наблюдение (восприятие) объектов и явлений искус- ства; 
— восприятие смысла (концепции, специфики) художест- венного образа, произведения 
искусства; 

— представление места и роли искусства в развитии миро- вой культуры, в жизни человека и 
общества; 

— представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных 
норм и ценностей, пред- ставленных в произведениях искусства; 

— усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 
выразительности; понимание условности языка искусства; 

— различение изученных видов и жанров искусств, опре- деление зависимости 
художественной формы от цели творче- ского замысла; 

— классификацию изученных объектов и явлений куль- туры; структурирование изученного 
материала, информа- ции, полученной из различных источников; 

— осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к 
художественным тради- циям своего народа; 

— уважение и осознание ценности культуры другого на- рода, освоение ее духовного 
потенциала; 

— формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений 
искусства с использова- нием специальной терминологии; высказывание собственно- го мнения 
о достоинствах произведений искусства; овладе- ние культурой устной и письменной речи; 

— развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора; 
— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 
освоение диалоговых форм общения с произведениями искусства; 

— реализацию творческого потенциала; применение раз- личных художественных материалов; 
использование выра- зительных средств искусства в собственном творчестве. 

 
Структура курса 

5 класс.  «Вечные  образы  искусства.  Мифология». На данном этапе рассматриваются 
наиболее известные сю- жеты и образы античной и славянской мифологии, не утра- тившие 
актуальность и нравственную значимость и в наше время. Особое внимание уделено их 
художественному вопло- щению в различных видах искусства и причинам изменения 
интерпретации на протяжении исторического развития ми- рового искусства. 

6 класс. «Вечные образы искусства. Библия». В центре внимания Библия — величайший 
памятник литературы, ис- тории, источник творческого вдохновения для многих деяте- лей 
искусства в различные художественно-исторические эпохи. Главная задача — показать духовное 
богатство и кра- соту библейских сюжетов и образов, возникших в древней- шую эпоху, 
запечатленных и озвученных в произведениях различных видов искусства. 

7 класс. «Мир и Человек в искусстве». В основе курса — обращение к проблемам личности, 
ее связям с обществом и миром окружающей природы. Поиски идеала Человека, нашедшие 
отражение в религиозных представлениях и худо- жественных образах женщины-матери, 
защитников Отечест- ва, идеалах благородного рыцарства, становятся доминантой изучения. Главное 
внимание сосредоточено на своеобразии художественных традиций народов мира, раскрытии их 
внутренней сущности и характерных особенностей; различи- ях между культурами разных стран, 
нашедших отражение в произведениях искусства, обычаях, праздниках и религи- озных 
представлениях о мире. 

8 класс. «Виды искусства». Основное внимание акценти- ровано на определении роли и 
места искусства в жизни человека и общества, формировании и развитии понятия 
«художественный образ» и выявлении его специфики в раз- личных видах искусства. 
Постижение современной класси- фикации видов искусства, выявление эстетической характе- 
ристики и специфических особенностей художественного языка пространственных и временнˆых 
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видов искусства опре- деляют главное содержание курса 
9 класс. «Содружество искусств». Учащиеся продолжа- ют знакомство с видами 

искусства, но главные акценты здесь сделаны на выявлении специфики синтетических ви- дов: 
театра, оперы, хореографии, кино, экранных и зрелищ- ных искусств. Диалог и содружество 
отдельных видов искусства, стремление к преодолению границ, естественных для каждого 
способа художественного отражения действитель- ности, составляют важную особенность 
данного курса. 

 
Содержание. 
 
5 класс. 
 

I. Сюжеты и образы античной мифологии 
(27 ч) 
Введение. В  мире  античной  мифологии.  Мифология как система образов и 

представлений о жизни. Мифологиче- ские сюжеты и образы в произведениях различных 
видов ис- кусства. Причины изменения их интерпретации на протяже- нии истории развития 
мирового искусства. 
Сотворение мира. Хаос как источник жизни на Земле, элемент первоосновы мира. 

Понятие Космоса как упорядо- ченного мира, состоящего из земли, неба и подземного мира. 
Возникновение Космоса из Хаоса в поэме Овидия «Метамор- фозы». Первые божества: Гея 
(Земля), Никта (Ночь), Эреб (Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Дети Земли Уран 
(Небо) и Понт (Море). Рождение первых богов в поэме Геси- ода «Теогония». Сатурн 
(Кронос) и Рея — родители верхов- ного греческого бога Зевса. Картины М. Чюрлениса 
«Сотво- рение мира» и И. Айвазовского «Хаос». Как Зевс лишил власти отца и стал во главе 
богов-олимпийцев.  Картина Н. Пуссена «Детство Юпитера» и характерные особенности 
интерпретации античного мифа. 
Бог-громовержец Зевс. Распределение сфер влияния меж- ду Зевсом, Посейдоном и 

Аидом. Схватка богов и титанов и ее интерпретация в поэме Гесиода «Теогония». Алтарь Зев- 
са в Пергаме. «Пергамские раскопки» И. Тургенева. Драма- тизм борьбы богов и гигантов. 
Особенности изображения Зевса. Традиционный образ Зевса в произведениях искусст- ва. 
Храм Зевса в Олимпии и скульптура Фидия. Голова Зевса Отриколи. Атрибуты Зевса. 
Окружение Зевса. Гора Олимп — место вечного обитания богов. Двенадцать богов-

олимпийцев: Зевс, Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, 
Афина, Афродита, Гермес. Гомер об особом почитании Зевса («Или- ада»). Изображение пира 
богов на западном фризе Парфенона. Орел — исполнитель воли Зевса. Сюжет о похищении 
Га- нимеда в скульптурной группе Б. Торвальдсена «Ганимед  и орел Зевса» и в картинах П. 
Рубенса и Рембрандта (по вы- бору). Зевс — вершитель судеб богов и людей. Миф о Филе- 
моне и Бавкиде и его интерпретация в «Метаморфозах» Ови- дия. Миф о жестоком наказании 
Зевсом Тантала. Литератур- ная интерпретация мифа в «Одиссее» Гомера. Миф о Сизифе. 
Картина Тициана «Сизиф». Возлюбленные Зевса. Картина В. Серова «Похищение Европы». 
«Юпитер и Фетида» в кар- тине Ж. Д. Энгра. 
Прометей   —   «сквозь   тысячелетия   вперед   смотрящий». Миф о титане Прометее как 

пример самоотверженной борь- бы за спасение рода человеческого. Заслуги Прометея перед 
человечеством в «Метаморфозах» Овидия. Рельеф саркофага 

«Прометей, создающий первого человека». Характер конф- ликта между Прометеем и 
Зевсом. Месть Зевса. Отражение сюжета в картине Ф. Снейдерса и П. Рубенса «Прикованный 
Прометей» и в скульптуре Ф. Гордеева «Прометей, терзае- мый орлом». Образ Прометея в 
«Теогонии» Гесиода и в тра- гедии Эсхила «Прометей прикованный». Устойчивость мифа о 
Прометее в истории искусств, его особая популярность   в романтическую эпоху XIX в. 
Сравнительный анализ стихо- творений «Прометей» И. Гете и Дж. Байрона. Сравнитель- ный 
анализ стихотворения И. Гете «Прометей» и песни-арии Ф. Шуберта. Отражение в музыке 
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темы беззаветной любви к свободе (по выбору). Симфония А. Скрябина «Прометей» («Поэма 
огня»). Образ Прометея — символ активной энер- гии Вселенной. Замысел автора и 
особенности исполнения музыкального произведения. 
Посейдон — владыка морей. Посейдон  (Нептун)  —  один из главных олимпийских богов, 

владыка моря и его обитате- лей. Атрибуты Посейдона и его свита. Морское царство По- 
сейдона. Спор Зевса и Посейдона о главенстве среди богов олимпийского пантеона и его 
отражение в «Илиаде» Гомера. Миф о состязании Афины и Посейдона за обладание Атти- кой. 
Эрехтейон — храм Афины и Посейдона на Акрополе  в Афинах. Образ Посейдона в 
произведениях искусства. Статуя Посейдона работы неизвестного мастера. Миф о По- сейдоне 
и Амфитрите. Аллегорическое воплощение сюжета в картине Н. Пуссена «Триумф Нептуна и 
Амфитриты». Тритон — сын Посейдона и Амфитриты. «Фонтан Тритона» Л. Бернини. 
Скульптуры  Л. Бернини  «Нептун  и  Тритон» и К. Растрелли «Посейдон». Картина И. 
Айвазовского «По- сейдон, несущийся по морю». Особенности воплощения его 
художественного образа. «Владыка морей» в художественном фильме А. Михалкова-
Кончаловского «Одиссея» (про- смотр фрагментов и их обсуждение). 
Бог огня Гефест. Гефест (Вулкан) — бог огненной стихии и кузнечного ремесла. Миф о 

рождении Гефеста и его жизни среди богов Олимпа. Описание кузницы Гефеста в «Энеиде» 
Вергилия. Циклопы — помощники Гефеста. Кузница Вулка- на в картинах Л. Джордано и Д. 
Веласкеса (по выбору). Ге- фест на острове Лемнос. Вулканалии. 
Афина — богиня мудрости и справедливой войны. Рас- пространение культа Афины 

(Минервы) в Древней Греции, ее заслуги перед народом. Миф о чудесном рождении Афины 
из головы Зевса. Скульптурная композиция на восточном фронтоне Парфенона в Акрополе. 
Афина — богиня мудрос- ти, покровительствующая грекам. Прославление культа Афины в 
произведениях античной пластики. Статуи Фидия Афина Парфенос и Афина Промахос в 
архитектурном ан- самбле Парфенона. Смысл символических атрибутов Афи- ны. Кого 
спасает, а кого губит Афина? Миф об Арахне в из- ложении Овидия («Метаморфозы»). 
Картина Я. Тинторетто 

«Афина и Арахна» и отражение в ней предчувствия трагиче- ской развязки. Картина Д. 
Веласкеса «Пряхи», соединение в одном полотне античного мифа и реалий жизни. Скульп- 
турная группа Мирона  «Афина»  и  «Марсий»,  отражение в ней драматического конфликта. 
Гнев Афины и мастер- ски переданный испуг лесного демона Марсия. Картина  С. Боттичелли 
«Афина, усмиряющая кентавра». 
Лики Аполлона. Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Аполлон как олицетворение 

доблестной силы и мужества. Миф о победе Аполлона над Пифоном и его ироническое от- 
ражение в эпиграмме А. Пушкина. Скульптурные произве- дения Леохара (Аполлон 
Бельведерский) и Праксителя (Аполлон Сауроктон). Различия в художественной интер- 
претации образа. Предсказание будущего — один из глав- ных даров Аполлона. Храм 
Аполлона в Дельфах. Губитель- ные стрелы Аполлона. Миф о гибели детей Ниобеи и его 
отражение в «Метаморфозах» Овидия. Миф о состязании Аполлона и Марсия. 
Художественное воплощение сюжета в рельефе «Музыкальное состязание Аполлона и 
Марсия» (школа Праксителя) и картине Х. Риберы «Аполлон и Мар- сий» (по выбору). 
Возлюбленные Аполлона. «Первая Феба любовь» — прекрасная Дафна. Миф в изложении 
Овидия («Метаморфозы»). Скульптурная группа Л. Бернини «Апол- лон и Дафна». 
Художественная интерпретация мифа в кар- тинах Н. Пуссена и Поллайоло «Аполлон и 
Дафна». 
Аполлон и музы Парнаса. Аполлон Мусагет —  покрови- тель искусств и творческого 

вдохновения. Девять муз Апол- лона. Неизменный атрибут Аполлона — лира (кифара). Лав- ры 
Аполлона — высшая награда поэтам и победителям. Аполлон как нежный и верный друг в 
картине А. Иванова 

«Аполлон,  Гиацинт  и  Кипарис,  занимающиеся  музы- кой и пением». Балет И. 
Стравинского «Аполлон Мусагет» (хореография Дж. Баланчина). Чарующая радость жизни  и 
творчества, воплощенные в музыке и танце. Картина   А. Мантеньи «Парнас». Фреска Рафаэля 
«Парнас». Картина Н. Пуссена «Парнас» и переданная в ней атмосфера творче- ского 
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вдохновения. 
Орфей и Эвридика. Миф об Орфее и Эвридике. Отражение мифа в произведениях 

искусства различных жанров. Скульптура А. Кановы «Орфей». Рождение оперного искус- ства. 
«Орфей» К. Глюка — одна из лучших музыкальных интерпретаций античного мифа. Рок-опера 
«Орфей и Эври- дика» композитора А. Журбина и поэта Ю. Димитрина. 
Артемида — покровительница охоты. Вечно юная и пре- красная Артемида (Диана), ее 

основные атрибуты. Особый культ богини. Диана-охотница в скульптурах Леохара и  Ж. 
Гудона («Диана с оленем»), своеобразие художественной интерпретации образа. Кому и как 
покровительствует Арте- мида. Легенда  об  Актеоне.  Роспись  античного  кратера  с 
изображением Артемиды и Актеона. Драматизм сюжета в скульптурной группе И. Прокофьева 
«Актеон, пресле- дуемый  собаками».  Художественное  воплощение  мифа  о любви богини к 
простому юноше Эндимиону в картине Н. Калмакова «Артемида и спящий Эндимион». 
Арес — неукротимый бог войны.  Арес  (Марс)  —  ковар- ный и вероломный бог войны. 

Богиня раздора Эрида — по- стоянная спутница Ареса. Атрибуты бога войны. Особен- ность 
изображения Ареса в произведениях античного искус- ства. Роль Ареса в войне богов с 
гигантами и в Троянской войне. Поединок Ареса и Диомеда в «Илиаде» Гомера. Дети Ареса. 
Картина П. Рубенса «Битва амазонок с греками». Широкое распространение культа бога Марса 
в римской ми- фологии. Легенда о Ромуле и Реме. Скульптурный портрет императора Августа 
из Прима Порта. Сходство его изобра- жения с богом войны Марсом. Традиции римского 
скульп- турного портрета в памятнике А. Суворову М. Козловского в Санкт-Петербурге. 
Марсово поле — место военных смотров и маневров. Неожиданное решение образа в картине 
Д. Ве- ласкеса «Марс». 
Триумф Диониса. Культ бога  Диониса  (Вакха,  Бахуса), его место среди олимпийских 

богов. Миф о рождении и вос- питании Диониса. Античный рельеф «Рождение Диониса». 
Воспитатели и спутники Диониса. Скульптурная группа Праксителя «Гермес с младенцем 
Дионисом». Скульптура 

«Силен с младенцем Дионисом» неизвестного автора. Миф о Дионисе и морских 
разбойниках в гомеровских гимнах. Роспись килика «Дионис, плывущий по морю в ладье» 
Эксе- кия. Миф о Дионисе и Ариадне и его отражение в картине Тициана «Вакх и Ариадна». 
Художественная интерпрета- ция образа Вакха в изобразительном искусстве: скульптура 
Микеланджело и картина Караваджо (по выбору). 
У истоков театрального искусства. Свита Диониса. Скульптура Скопаса «Менада». 

Скульптура Праксителя 
«Отдыхающий сатир». Рождение театра. Дионисийские празднества (Великие 

Дионисии). Дифирамбы — песнопе- ния в честь Диониса. Возникновение греческой драмы и 
ко- медии. Первые театры и театральные постановки. 
Афродита   —   богиня   любви   и    красоты.    Гармония  духа и красоты, воплощенная в 

образе богини любви Афродиты (Венеры). Культ Афродиты в Древней Греции. Скульптура 
Агесандра «Венера Милосская». Миф о рождении Афродиты и его вариации. Античный 
рельеф «Трон Людовизи». «Рож- дение Венеры» С. Боттичелли. Афродита Пандемос (Всена- 
родная) и Афродита Урания (Небесная). Миф об Адонисе — 

«прекрасном баловне Киприды». Адонис — один из самых популярных персонажей 
античной живописи. «Венера и Адонис» А. Кановы. Скульптура Д. Маццуоллы «Смерть 
Адониса». 
Нарцисс и Эхо. Миф о гордом Нарциссе и прекрасной нимфе Эхо. Как был наказан за 

эгоизм Нарцисс? Литератур- ная интерпретация мифа в «Метаморфозах» Овидия. Карти- на 
Н. Пуссена «Нарцисс и Эхо». Образ Нарцисса в картине К. Брюллова. Сатирическое 
видение образа в литографии О. Домье «Прекрасный Нарцисс». 
В сетях Эрота. Эрот (Амур, Купидон) — юный бог любви, рожденный Афродитой. 

Неоднородность трактовок его обра- за в произведениях искусства (юноша, мальчик). Образ 
Эро- та в произведениях античной литературы (трагедия Софокла «Антигона») и скульптуры 
(«Эрот, натягивающий лук» Ли- сиппа). Сюжет о воспитании и наказании Амура Афродитой. 
Традиционные атрибуты и окружение Амура. Образ Амура, запечатленный в скульптурах 
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Донателло  «Амур-Атис»  и  Э. Фальконе «Грозящий Амур» (по выбору). Крылатый бог 
любви Амур в сонетах Ф. Петрарки. 

 
Богиня цветов Флора. Флора — италийская богиня цвете- ния колосьев, распускающихся 

цветов и садов. Распростра- нение культа Флоры в Италии. Флоралии — празднества в ее 
честь. Образ жены художника в картине Рембрандта «Фло- ра». Миф о Зефире и Флоре в 
поэтическом изложении Ови- дия («Фасты»). Отражение сюжета в картине С. Боттичелли 

«Весна». Балет «Зефир и Флора» в постановке Ш. Дидло. 
I. Мифология древних славян (7 ч) 
Введение. Языческая славянская мифология в исто- рии русской духовной культуры, ее 

связь с античной мифо- логией. Предания, поверья, обычаи, обряды, народная поэ- зия — 
главный источник знаний о славянской мифологии. Происхождение языческих славянских 
богов и особенности их изображения. Пантеон славянских языческих богов. Представления 
славян об устройстве мироздания. Образ Ми- рового Древа в трудах  А. Афанасьева  и  
стихотворении К. Бальмонта «Славянское Древо». 
Перун — бог грома  и  молнии.  Перун-громовержец,  один из главных богов славянского 

пантеона. Культ Перуна на Руси. Фрагменты из поэмы М. Хераскова «Владимириада». 
Причины поклонения Перуну после принятия христианст- ва. Дуб — священное дерево 
Перуна. Связь Перуна с грече- ским верховным богом Зевсом и римским Юпитером. Атри- 
буты Перуна. Смысл понятий «после дождичка в четверг» и «чистый четверг». Главный 
праздник громовержца — Ильин день. Связь между языческим богом Перуном, Ильей 
Пророком и народным богатырем Ильей Муромцем. 
Велес. Велес — покровитель домашнего скота, символ бо- гатства и благополучия. Причины 

вражды Велеса и Перуна. Переосмысление культа Велеса в христианскую эпоху. Культ святого 
Власия в Новгороде. Изображение святого на древнерусских иконах. Празднование дня святого 
Власия на Руси. 
Дажьбог. Дажьбог — один из главных богов восточных славян. Версии о происхождении 

его имени. Народные ле- генды о Дажьбоге и их символический смысл. Образ Дажьбо- га как 
олицетворение правды, запечатленный в русских на- родных пословицах. Отражение культа 
Дажьбога в народ- ных обрядах и праздниках. Слияние языческого божества с фольклорным 
образом Солнца. 
Макошь. Макошь —  богиня  хорошего  урожая,  судьбы и удачи. Рог изобилия — 

обязательный атрибут ее изображе- ния. Многочисленные версии происхождения имени 
Макошь. Особенности изображения богини в произведениях декоративно-прикладного 
искусства, народных обрядах и праздниках. Связь Макоши с фольклорным образом Матери 
Сырой Земли. Параскева Пятница — покровительница хо- зяйства и торговли. Характерные 
особенности изображения Параскевы Пятницы на древнерусских иконах. 
Лада. Лада (Ладо) — божество, покровительствующее семье и браку. Общность Лады с 

греческой богиней любви Афродитой. Характерные особенности ее изображения. От- 
ражение культа богини в произведениях устного народного творчества. Версии 
происхождения имени. Лада и ее дочь Леля. Переосмысление образа в опере-сказке 
«Снегурочка» Н. Римского-Корсакова. 
Купало, Ярило, Кострома. Персонажи весенних  народ-  ных праздников и покровители 

земного плодородия. Отра- жение в образах Купало, Ярило и Костромы представлений народа 
о ежегодно рождающейся и умирающей раститель- ности. Версии происхождения их имен. 
Разделение функ- ций между божествами. Их близкое родство с богом-громо- вержцем 
Перуном. Божества в народных обрядах, поверьях и праздниках. Символический смысл 
сжигания соломенных кукол Ярилы, Купалы и Костромы в праздник Ивана Купа- лы. 
Проводы русалок и их символический смысл. Символи- ческое значение образов цветущего 
папоротника и раз- рыв-травы. Обряд «похороны Костромы» в праздник Петро- ва дня. 
Сближение языческого праздника Ивана  Купалы  с христианским праздником Иванова дня 
(рождества Иоанна Крестителя). Отражение праздников Аграфены Купальни- цы и Ивана 
Купалы в романе П. Мельникова-Печерского 
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«В лесах», картинах Г. Семирадского «Ночные гуляния на Ивана Купалу», С. 
Судейкина «В ночь на Ивана Купалу», И. Лысенко «Иван Купала» (по выбору). 

 
6 класс. 
I. Сюжеты и образы Ветхого Завета (15 ч) 
Введение. В мире библейских сюжетов и образов. Библия — величайший 

памятник литературы, истории, ис- точник сюжетов и образов мирового искусства. Ветхий и 
Новый Завет. Духовное богатство, красота библейских сюжетов и образов как источник 
творческого вдохновения. 
Сотворение мира. Первые строки Библии о сотворении мира. Микеланджело, его фрески в 

Сикстинской капелле Ватикана. Борьба Саваофа с хаосом, мраком и неподвижностью 
материи. Саваоф Микеланджело — первый художник и ва- ятель Земли, обладающий 
безграничными творческими возможностями. У. Блейк «Сотворение мира».  Оратория И. 
Гайдна «Сотворение мира» — восторженный гимн жизни и Человеку. Фрески Микеланджело 
«Сотворение Адама», 

«Сотворение растений и небесных светил» и «Отделение суши от воды». Картина Я. 
Тинторетто «Сотворение живот- ных». 
Жизнь первых людей на Земле. «Сотворение Евы» — фре- ска Микеланджело в 

Сикстинской капелле, ее аллегори- ческий смысл. Картины В. Васнецова «Блаженство рая» и 
«Искушение Евы змием» во Владимирском соборе Киева. Интерпретация сюжета в 

стихотворении И. Бунина «Иску- шение». Сюжет о грехопадении первых людей и его смысл. 
Фреска Микеланджело «Грехопадение и изгнание из рая». Два разновременных эпизода 
библейской легенды: послед- ний миг безмятежного счастья в раю и жестокий удар судь- бы за 
совершенный грех. Внутренний протест Адама, готово- го защитить Еву. Фреска Мазаччо 
«Изгнание Адама и Евы из рая» — драматизм сюжета, безысходное отчаяние и стыд первых 
людей. Меч, занесенный над их головами, как сим- вол справедливого возмездия за грехи. 
Библейская легенда о жизни первых людей в поэме Д. Мильтона «Потерянный рай». Идея 
свободы человеческой личности, добровольности греха и ответственности человека за свои 
поступки. Проти- воречия жизни и смерти, добра и зла, «божьего» и «дьяволь- ского» в музыке 
А. Петрова к балету «Сотворение мира». Тема разрушения и бесчисленных бед, выраженная в 
музы- ке и танце. Экспрессия чувств и радость любви, озарившие жизнь первых людей. 
Фрагмент «Адам и Ева» из художест- венного  фильма  «Библия  в  начале»   (1966)  режиссера 
Д. Хьюстона, особенности интерпретации сюжета (по вы- бору). 
Каин и Авель. Легенда об Авеле и Каине, ее нравственный смысл. Скульптурная группа Д. 

Дюпре «Каин» и «Убитый Авель». Отсутствие раскаяния и мольбы о пощаде в совер- шившем 
злодеяние Каине. Авель — безвинная жертва пре- ступления. Картины А. Лосенко «Каин» и 
«Авель». Темные страсти, злые помыслы души Каина и страдающая от боли и отчаяния душа 
Авеля. Поэтическая интерпретация сюже- та в поэме Д. Байрона «Каин». Сложный и 
мучительный путь Каина к преступлению. Каин — бунтарь, усомнивший- ся в величии Бога. 
Фрагмент «Каин и Авель» из художест- венного фильма «Библия в начале». Фрески Феофана 
Грека «Голова Авеля» и Дионисия «Авель». Кротость, смирение, покорность и доброта, 
переданные в произведениях. 
Всемирный потоп. Легенда о Всемирном потопе и ее сим- волическое звучание. 

Строительство Ноева ковчега. Картина Ф. Бруни «Всемирный потоп». Сила человеческих 
чувств и эмоций, переданных в произведениях художников. Фреска Микеланджело «Потоп» в 
Сикстинской капелле Ватикана. Человек перед лицом приближающейся смерти, изображе- 
ние его сильных и слабых сторон. Драматизм сюжета и на- дежда людей на спасение. 
Мозаики «Ной выпускает голубя из ковчега» и «Ной и животные покидают ковчег» в соборе 
Сан-Марко в Венеции. Фрагмент «Ной и Великий потоп»   в художественном фильме «Библия 
в начале». 
Вавилонская башня. Легенда о Вавилонском столпотворении, ее смысл. «Вавилонская 

башня» П. Брейгеля — наглядный урок людской глупости, человеческой гордыне и греховной 
самонадеянности. Гротескный язык художника, передающий впечатление немыслимой 
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грандиозности сооружения. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении С. Надсона 
«Вавилон». Прославление созидательного человеческого труда или дерзкое желание простых 
смертных возвыситься в своем величии до Бога? Смысл и происхождение устойчивых 
сочетаний «вавилонское столпотворение» и «смешение языков». 
Ветхозаветная Троица и призвание Авраама. Миссия праведного Авраама — сохранить 

для человека истинную ве- ру в Бога. Явление Аврааму Бога и двух ангелов в виде трех 
странников, глубокий нравственный смысл этой встречи. Сюжет «Ветхозаветная Троица» в 
древнерусском изобрази- тельном искусстве. Фреска Феофана Грека в церкви Спаса 
Преображения в Великом Новгороде. Византийский канон в интерпретации сюжета. 
Необходимость подчиняться про- видению, молчаливая покорность судьбе — главные темы 
произведения. «Троица» Андрея Рублева  —  глубочайшее по мысли и силе мастерства 
художественное произведение. Отход автора от византийских и греческих канонов. Худо- 
жественный образ единства, жертвенной любви и добра. Икона Симона Ушакова «Святая 
Троица» (по выбору). Поэ- тическая интерпретация сюжета в стихотворении Л. Андре- ева 
«Троица». 
Жертвоприношение Авраама. Принесение Исаака в жерт- ву — утверждение идеи 

абсолютного послушания Богу и вер- ности данному слову. Поэтическая интерпретация 
сюжета в стихотворении И. Бродского «Исаак и Авраам» (диалогич- ность повествования). 
Символический смысл поэтических образов. Картина Тициана «Жертвоприношение 
Авраама». Немое противоборство, негодующий вызов небесам, тре- бующим слишком 
дорогую жертву во имя любви к Богу. 

«Жертвоприношение Авраама» Рембрандта. Философские раздумья автора о 
человеческих судьбах. Напряженность и драматизм происходящего, переданные 
художественны- ми средствами. Особенности трактовки сюжета в картине А. Лосенко 
«Жертвоприношение Авраама». Безвинно стра- дающий Исаак — покорная жертва. Поединок 
жестов и взглядов Авраама и небесного ангела. Изумление, скорбная решимость, ужас 
Авраама, вынужденного совершить этот жестокий поступок. Фрагмент «Авраам и Сарра» в 
художе- ственном фильме «Библия в начале» (по выбору). 
Чудесный сон Иакова. Сюжет благословения Иакова в картине Х. Риберы «Исаак 

благословляет Иакова», таинст- венность происходящего. Э. Мурильо «Благословение Иако- ва 
Исааком». Хитрость Ревекки. Путь Иакова в Месо- потамию. Чудесный сон Иакова. Картина Э. 
Мурильо «Сон Иакова» как воплощение божественного предсказания даль- нейшей судьбы 
иудейского народа (по выбору). Благополуч- ное возвращение Иакова на родную землю. Иаков 
— родона- чальник народа израильского. 
Иосиф и его братья. Иосиф — любимый сын Иакова, ос- новные эпизоды его жизни. Иосиф 

и его братья. Продажа Иосифа в рабство. Картина К. Флавицкого «Дети Иакова продают своего 
брата Иосифа». Жестокость и коварство братьев, покорность Иосифа. Картина Д. Веласкеса 
«Одежда Иосифа». Иосиф в Египте. Особый дар провидения, снискав- ший ему  расположение  
египетского  фараона.  Картина А. Иванова «Иосиф, толкующий сны виночерпию и хлебода- 
ру». Великодушие Иосифа, простившего коварных братьев. П. Корнелиус «Иосиф толкует сон 
фараона» и «Иосиф, узна- ваемый братьями» (по выбору). 
Мечты о Земле обетованной. Избранность Моисея. Сюжет его чудесного спасения в 

картине П. Веронезе «Нахождение Моисея». Легенда о горящем терновом кусте и ее иносказа- 
тельный смысл. Картина Д. Фетти «Моисей перед горящим кустом» и переданное в ней 
божественное предсказание об избавлении израильского народа от страданий и горя. На пу- ти 
к Земле обетованной. Стихотворение А. Апухтина «Когда Израиля в пустыне враг настиг...». 
Переход израильтян через Красное море. Книжная миниатюра «Переход  че- рез Красное 
море». «Сбор манны в пустыне» — картина    Н. Пуссена. Моисей, показывающий людям, кому 
они обяза- ны столь щедрым подарком. Картина Н. Пуссена «Моисей, источающий воду из 
скалы» — рассказ художника о страда- ниях людей на пути к Земле обетованной. 
Скрижали Моисея. Моисей на горе Синай. Десять запове- дей, их общечеловеческий и 

нравственный смысл. Моисей со скрижалями в картинах Рембрандта и Ф. Шампеня (по вы- 
бору). Готовность Моисея научить людей жить по законам, данным Богом. Сюжет 
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«Поклонение золотому тельцу» в кар- тине Н. Пуссена. Внимание художника к переменам в 
дей- ствиях и настроениях людей, вызванных неожиданным появлением Моисея. Картина Ф. 
Бруни «Медный змий». Драматизм происходящего. Просьба Моисея о спасении из- 
раильского народа. Образ библейского пророка в скульптуре Микеланджело «Моисей», 
история его создания. Внимание скульптора к передаче духовных качеств героя. Образ вели- 
кого пастыря — воплощение сурового и сильного характера. Сопоставление со скульптурой 
С. Эрьзи «Моисей» и карти- ной М. Врубеля в Кирилловской церкви Киева (по выбору). 
Поэтическое воплощение образа в стихотворении В. Ходасе- вича «Моисей». 
Самсон, раздирающий пасть льва. Богатырь Самсон — судья, управляющий 

израильским народом. Гравюра А. Дю- рера «Самсон убивает льва» — необыкновенная, 
сверхъесте- ственная сила героя. Скульптурная группа М. Козловского 

«Самсон, раздирающий пасть льва» в Большом каскаде фон- танов Петергофа. Образ 
могучего исполина-богатыря, смело шагнувшего навстречу разъяренному хищнику. Самсон и 
Далила. Воплощение сюжета в картинах А. Мантеньи «Сам- сон и Далила» и Рембрандта 
«Ослепление Самсона». Опера К. Сен-Санса «Самсон и Далила». 
Саул — царь Израиля и Давид. Саул — первый израиль- ско-иудейский царь. Давид — 

его достойный преемник. По- единок Давида и Голиафа, его поучительный смысл. Скульп- 
тура Донателло «Давид». Лиричность и мечтательность героя. Образ Давида в скульптуре 
Микеланджело — символ эпохи Возрождения, гимн духовному величию человека. Ис- тория 
создания произведения. Сравнение со скульптурами А. Верроккьо и Л. Бернини «Давид», их 
отличительные осо- бенности (по выбору). Легенда о Давиде и Ионафане как сим- вол 
истинной дружбы и верности. Картина Рембрандта «Да- вид и Ионафан». Картина Рембрандта 
«Давид и Урия». Мас- терство художника в передаче душевного состояния героев. 
Художественный фильм «Царь Давид» (1985). 
Псалмопевец Давид. Особый поэтический дар Давида. Картина Рембрандта «Давид перед 

Саулом». Книга псалмов, или Псалтырь, ее художественное своеобразие и особая 
популярность на Руси. Музыкальные интерпретации псалмов Давида в творчестве М. 
Березовского. Концерт «Не отверже мене во время старости» и выраженное в нем 
сокровенное желание человека достойно закончить свой земной путь. Ода Г. Державина 
«Властителям и судиям» и ее сопоставле- ние с евангельским текстом (псалом 81). 
Мудрость царя Соломона. Вступление Соломона  на  престол Израиля. Фрагменты из 

повести А. Куприна «Сула- мифь». «Песнь песней» царя Соломона — непревзойденное по 
красоте и поэтичности произведение. Жанр притчи. При- тча о двух матерях  («Соломоново  
решение»)  в  картине  Н. Пуссена «Суд Соломона». Надежда на справедливое раз- решение 
конфликта в картине Н. Ге «Суд царя Соломона». Легенда о  строительстве храма в 
Иерусалиме, пышность  и богатство его внешнего и внутреннего убранства. Соломон и царица 
Савская. Фреска «Приезд царицы Савской к царю Соломону» Пьеро делла Франчески. 

 
II. Сюжеты и образы Нового Завета (19 ч) 
Рождение и юность Марии. Легенда о рождении Ма- рии. Детство и юность Марии. 

Картина Ф. Сурбарана «Отро- чество Марии». Картина Ж. де Латура «Воспитание Богома- 
тери». Картина Тициана «Введение Марии во храм». Сюжет 

«Обручение Марии» в картине Рафаэля. Торжественность и значительность 
происходящего события, переданные в об- разах очаровательной Марии и ее избранника 
Иосифа. Роль пейзажа и композиции в раскрытии сюжета. 
Благая весть. Архангел Гавриил приносит Деве Марии Благую весть о непорочном зачатии 

и рождении Спасителя рода человеческого. Евангелие от Луки и апокрифы — ос- новной 
источник воплощения сюжета. Художественная ин- терпретация сюжета в стихотворении М. 
Кузмина «Благове- щение». Древнерусская икона «Устюжское Благовещение». Величавая 
кротость Богоматери, принявшей Благую весть. Фреска «Благовещение» Фра Беато 
Анджелико. Изыскан- ная гамма прозрачных тонов, радостная россыпь ярких красок. 
Элементы реалистической природы, перенесенные в мир божественный.  «Благовещение» 
(Галерея Уффици)  и «Благовещение» (Лувр) Леонардо да Винчи. Богатство ко- лористической 
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гаммы, тонкое мастерство в передаче мате- рии и цвета, оригинальность композиции и 
пейзажного фона. Сопоставление картин С. Мартини и С. Боттичелли на сюжет Благовещения 
(по выбору). Роман И. Шмелева «Лето Господне». 

 
Чудесное рождение Христа. Приход в мир Спасителя — важнейшее событие 

христианской истории. Звезда Вифле- ема как символ, указывающий место рождения Христа. 
Ви- зантийский канон сюжета и его развитие в произведениях древнерусской живописи. 
Икона «Рождество Христово» (круг Андрея Рублева), воплотившая дух торжественной и 
величавой тайны. Просветленная сосредоточенность Богома- тери, ее погруженность в раздумья 
о будущей судьбе сына. Новые элементы в изображении сюжета Рождества Христо- ва в 
эпоху Средневековья и эпоху Возрождения. Стихотворе- ние В. Набокова «В пещере». 
Духовная музыка русских композиторов: «Слава в вышних Богу» Д. Бортнянского, 

«Рождественский концерт» В. Титова (по выбору). Особая праздничность и ликующая 
радость, переданные в музы- кальных произведениях. Роман И. Шмелева «Лето Господ- не» 
(главы по выбору). 
Поклонение волхвов. Особенности трактовки сюжета по- клонения волхвов в 

произведениях  мирового  искусст-  ва. Поэтическая интерпретация сюжета в стихотворении 
И. Бродского «Рождественская звезда». Картина «Поклоне- ние волхвов» С. Боттичелли. 
Библейский сюжет в картине как прославление семьи Медичи. Многолюдность празднест- ва, 
особенности колорита, мастерство композиции. Картина 

«Поклонение волхвов» Леонардо да Винчи. Монументаль- ность и значительность 
композиции, достигнутые на основе научных исследований автора. Картины Эль Греко и Ж. 
де Латура «Поклонение пастухов» и А. Дюрера «Поклонение волхвов». Трактовка сцены как 
волшебного видения, сна, происходящего на земле и небесах. Поэтическое воплощение 
сюжета в стихотворении Б. Пастернака «Рождественская звезда». Художественная 
интерпретация сюжета древнерус- ским мастером Дионисием на фреске «Скачущие волхвы». 
Образы Сретения. Принесение первенца Иосифом и Ма- рией в Иерусалимский храм и 

знаменательная встреча с бла- гочестивым старцем Симеоном. Поэтическая интерпретация 
сюжета в стихотворении И. Бродского «Сретение». Символи- ческое звучание сцены как 
встречи уходящего века с миром новым, возвестившим о надежде на грядущее спасение. Сю- 
жет Сретения в древнерусской иконописи. Икона «Срете- ние» из Кашинского иконостаса и 
переданная в ней торжест- венность происходящего. Внутренний трепет юной Марии, 
убежденность вдохновенной Анны-пророчицы, благогове- ние Иосифа. Молитвенное и 
бережное приятие младенца старцем Симеоном. Иконы «Сретение» из иконостаса Троиц- 
кого собора Троице-Сергиевой лавры и из Великого Новгорода. Символическое звучание 
темы Сретения во фреске Джот- то «Принесение во храм». Предчувствие надвигающейся 
опасности, переданное в напряженном внимании, тревож- ных жестах и скорбных 
переживаниях Богоматери. Картина Рембрандта «Симеон в храме». Молитва ветхозаветного 
пра- ведника Симеона Богоприимца «Ныне отпущаеши...», сим- волизирующая встречу 
старого и нового миров (по выбору). 
Бегство в Египет. Неудавшаяся попытка иудейского царя Ирода погубить младенца 

Иисуса. Фреска Джотто «Избие- ние младенцев». Кровавое действо, учиненное спокойным и 
равнодушным царем. Драматизм происходящего в картине П. Брейгеля «Избиение младенцев в 
Вифлееме». Зловещий характер пейзажного фона. Стихотворение Д. Любарского 

«Избиение младенцев». Фреска Джотто «Бегство в Египет». Драматическая напряженность 
сцены, мастерская передача эмоционального душевного состояния героев. Картины Ка- раваджо 
и Э. Мурильо «Отдых на пути в Египет». 
Проповедь Иоанна Крестителя. Детство и  отрочество Иисуса Христа. Иисус на реке 

Иордан. Основные вехи жиз- ни Иоанна Крестителя: рождение, детство, годы скитаний и 
проповедническая деятельность. Картина Караваджо 

«Иоанн Креститель» и ее символическое звучание. Особен- ности трактовки образа 
библейского пророка. Аскетический образ жизни и мир духовных поисков, нашедший 
отражение в картине Г. тот Синт Янса «Иоанн Креститель в пустыне» и иконе Андрея Рублева 
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«Иоанн Предтеча» (по выбору). Картина П. Брейгеля «Проповедь Иоанна Крестителя», не- 
обычность трактовки сюжета. Многолюдность композиции, мастерство в изображении 
внутреннего мира людей, вни- мающих пророку. Картина А. Иванова «Явление Христа на- 
роду». Миг душевного переворота, нравственного очищения и просветления, запечатленный в 
произведении. Картина П. Веронезе «Христос среди книжников». 
Крещение. Христианский канон Крещения в произведе- ниях мирового искусства и его 

поэтическое воплощение в стихотворении С. Полоцкого. Древнерусская икона «Креще- ние» из 
Успенского собора Кирилло-Белозерского монасты- ря. Красочность цветовой гаммы и ее 
символическое звуча- ние. Особое золотое свечение иконы, придающее ей торжест- венный и 
праздничный облик. Живописное воплощение сюжета в эпоху Возрождения. Картина 
«Крещение Христа» П. делла Франчески. Торжественность и значительность со- бытия в 
картине Эль Греко «Крещение Иисуса». Феериче- ская игра световых лучей, богатство 
цветовой гаммы, напря- женность и неровность линий. Затаенная светлая печаль на лице 
Иоанна Крестителя как символ грядущих страданий Христа. Праздник Крещения на Руси и его 
отражение в картине Б. Кустодиева «Крещение» и романе И. Шмелева 

«Лето Господне». Стихия народного праздника, воплощен- ная в этих произведениях. 
Духовная музыка композитора В. Титова «Днесь Христос на Иордан прииде креститеся». 
Творимые чудеса. Сюжет об искушении Христа дьяволом в пустыне. Картина И. 

Крамского «Христос в пустыне», ис- тория ее создания. Мучительный выбор дальнейшего 
жиз- ненного пути, размышления о судьбах человечества. Драма человека, взявшего на себя 
ответственность за нравственное спасение людей. Двенадцать учеников (апостолов) Иисуса 
Христа. Брак в Кане Галилейской — первое божественное проявление чудодейственной силы 
Христа. «Брак в Кане» Джотто и Я. Тинторетто. От будничности, естественности и простоты 
во фреске Джотто к многофигурной торжественной композиции, передающей впечатление 
радостного и ожив- ленного праздника в картине Тинторетто. Картина П. Веро- незе «Брак в 
Кане». Картина Рафаэля «Чудесный улов». Диалог Христа и Петра — духовный центр 
картины. Карти- на И. Репина «Воскрешение дочери Иаира». Беспокойство и волнение, 
борьба жизни и смерти, запечатленные худож- ником. Сопоставление с картиной В. Поленова 
на тот же сю- жет. Фреска Т. Мазаччо «Чудо со статиром». Внимание ху- дожника не к 
чудодейственному событию, а к непреклонной воле Христа. Особенности композиции 
произведения. Зна- менательная встреча Христа с фарисеем Никодимом. Карти- на Н. Ге 
«Христос и Никодим», глубокий психологизм конф- ликта, мастерство в передаче 
внутреннего мира героев. Кар- тина Я. Йорданса «Христос, просвещающий Никодима». 
Нагорная проповедь. Начало проповеднической деятель- ности Христа. Нагорная 

проповедь — суть христианского учения. Поучительный смысл Нагорной проповеди, ее 
обще- человеческое значение. Иисус с учениками на горе Фавор. Сюжет «Преображения» 
Иисуса Христа в картине Рафаэля. Необычность события, переданная с помощью 
композиции, пейзажного фона и колорита картины. Особенности интер- претации сюжета 
Преображения в иконе Андрея Рублева (по выбору). 
Притчи Христа. Евангельские притчи Христа, их основ- ное содержание и нравственная 

основа. Притча о сеятеле и ее иносказательный смысл. Притча о блудном сыне — притча о 
покаянии и прощении. Картина И. Босха «Блудный сын» — человек перед мучительным 
выбором своей дальнейшей судьбы. Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына» — 
духовное завещание художника грядущим поколени- ям. Идея всепрощающей любви к 
униженному и страждуще- му человеку, мастерство ее художественного воплощения. Притча 
о слепом и поводыре и ее евангельский источник. Картина П. Брейгеля «Слепые». 
Обобщенный образ духов- ной слепоты, берущей верх над слепотой физической. Карти- на 
Рембрандта «Притча о работниках на винограднике» и фреска Дионисия «Притча о девах 
разумных и неразум- ных». 
Тайная вечеря. Торжественный въезд Христа в Иеруса- лим. Фреска Джотто «Вход в 

Иерусалим». Интерпретация сцены последней трапезы Христа с учениками в произведе- ниях 
искусства. Предсказание о предательстве и первое при- чащение апостолов — два аспекта 
толкования сюжета. «Тай- ная вечеря» Леонардо да Винчи. Разрушение и трагическое 
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обретение гармонии, идея бесконечной любви, кротости   и смирения. История создания и 
дальнейшая судьба фрески. Картина Н. Ге «Тайная вечеря». Отступничество Иуды, ис- 
толкованное художником как реальный жизненный конф- ликт. Интерпретация сюжета в 
картине Я. Тинторетто и на иконе Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря. 
Картина Тициана «Динарий кесаря». 
Моление о чаше. Выход Иисуса с учениками в Гефсиман- ский сад. Молитва Христа и ее 

символическое звучание. Картина Н. Ге «Выход Христа с учениками с Тайной вечери в 
Гефсиманский сад». Ощущение надвигающейся неотвра- тимой беды. Скорбные фигуры 
апостолов, погруженные   в тягостные раздумья. Поэтическая интерпретация сюжета в 
стихотворении Б. Пастернака «Гефсиманский сад» и его сравнение с евангельской историей, 
изложенной Матфеем и Лукой. Картины А. Мантеньи, Эль Греко и Ф. Бруни «Моле- ние о 
чаше». Роль композиции и художественных деталей в передаче библейского сюжета. 
Необычность колористиче- ского решения произведений. Взятие Христа под стражу. Фреска 
Джотто «Поцелуй Иуды». Столкновение добра и зла, благородства и предательства. 
Что есть истина? Иисус на суде Синедриона. Картина  Н. Ге «Суд Синедриона. Повинен 

смерти!». Христос перед су- дом Пилата. Картина Тициана «Се человек» («Esse Homo»). 
Психологическое мастерство в создании контрастных обра- зов Христа и его противников. 
Трагический конфликт, пере- данный с помощью композиции, светового и колористиче- ского 
решения. Картина Н. Ге «Что есть истина? Христос и Пилат». Поединок богатства, власти и 
сытости с духовным величием, спокойствием и гордостью. Внутренняя готовность Христа 
страдать и  умереть  за  веру.  Скульптура  М. Антокольского «Христос перед судом народа». 
Готов- ность Христа принять мученическую смерть по требованию обманутого и не понявшего 
его народа, его непреклонность и уверенность в своей правоте. Величие и благородство чело- 
веческого духа. 
Страсти Господни. Страсти Господни и крестный путь на Голгофу. Бичевание Христа и 

коронование терновым вен- цом. Картина Тициана «Коронование терновым венцом». 
Контраст глубокого страдания человека и цинизма, равноду- шия, жестокости палачей. 
Изображение неотвратимости гибели Христа в картине Эль Греко «Эсполио» («Снятие одежд 
с Христа»). Возвышенная красота и благородство Христа, противопоставленные людской 
низости, жестокости и яростной злобе. Христос, несущий собственный крест как символ 
мученических  страданий за веру. Фреска  Джотто 

«Несение креста». Четкая детализация образов. Духовное величие, одиночество и 
незащищенность Христа и Марии перед лицом грубой силы и жестокости. Картина  И. Босха 

«Несение креста». Гротескность изображения лиц мучите- лей и палачей, их ненависть, 
злоба, грубость и лицемерие. Спокойное, одухотворенное лицо Христа. Мастерство компо- 
зиции, роль художественных деталей в произведении. Скорбная процессия на Голгофе. 
Картина Н. Ге «Голгофа». Условность света, пространства и  освещения.  Картины И. 
Крамского  «Хохот»  («Радуйся,   царь   иудейский!»)   и И. Глазунова  «Голгофа»  (по   
выбору).  Музыка  И. С. Баха 

«Страсти по Иоанну» (вступительный хор), особенности воп- лощения мысли о величии 
и трагизме земных страданий Христа (по выбору). Видеофильмы Ф. Дзеффирелли «Иисус из 
Назарета» и Д. Хеймана «Иисус» (по выбору). 
Распятие. Распятие — один из самых трагичных сюжетов мирового искусства. 

Немногословность и емкость евангель- ского повествования о мученической смерти Христа. 
Эволю- ция сюжета в произведениях искусства в различные эпо- хи. Использование 
условного языка символов и аллего- рий. Средневековый византийский канон и его 
воплощение в древнерусской живописи. Икона «Распятие» из музея Анд- рея Рублева и икона 
«Распятие» Дионисия из Павлово- Обнорского монастыря. Благородство и предельная сдержан- 
ность в передаче сюжета. Символическое звучание произ- ведений. «Распятие» Грюневальда 
(М. Нитхардта). Особое внимание художника к изображению мученических страда- ний 
Христа. Потрясающий реализм изображения человека, испытывающего невероятные, 
страшные муки. Идеал спокойного достоинства и стойкости духа, высокий трагизм его 
передачи в эпоху Возрождения. Картина П. Веронезе «Гол- гофа». Мастерство художника в 
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передаче человеческих чувств и переживаний. Необычность композиционного ре- шения, 
непривычность ракурса в изображении распятого Христа. Роль пейзажа, цветовой гаммы и 
художественных деталей. Варианты «Распятия» в творчестве Н. Ге. «Распя- тие» Я. 
Тинторетто, П. Гогена и С. Дали; особенности интер- претации (по выбору). 
Снятие с креста. Снятие с креста и погребение Иисуса. Эволюция сюжета в произведениях 

искусства: от естествен- ности и простоты к усложнению и большей свободе трактов- ки, 
увеличению количества персонажей. Картина «Снятие с креста» Рогира ван дер Вейдена. 
Особое внимание худож- ника к передаче чувств и переживаний героев. Картина П. Рубенса 
«Снятие с креста» и выраженное в ней представ- ление о совершенном Человеке, прекрасном 
даже в страда- нии и  смерти. Образ страдальца, нашедшего  успокоение в мученической 
смерти в картине Н. Пуссена. Картина Ремб- рандта «Снятие с креста» — повествование о горе 
и страда- ниях Человека, захватывающее своей простотой и искренно- стью. Трактовка сюжета 
в произведении А. ван Дейка. 
Пьета. Пьета (оплакивание) — изображение Богоматери, скорбящей над снятым с креста 

сыном. Поэтическая интер- претация сюжета в стихотворении В. Жуковского «Stabat Mater», 
выраженное в нем чувство материнской скорби. Древнерусская икона «Положение во гроб» 
как совершен- ный образ безутешного материнского страдания. Трагиче- ское звучание темы 
смерти в картине А. Мантеньи «Мерт- вый Христос». Необычность композиции, неожиданные 
ра- курсы, колористическое совершенство картины. «Пьета» Микеланджело как вершина 
человеческой трагедии, страда- ния и безысходной материнской скорби. История создания 
произведения. Совершенство мельчайших деталей скульп- туры. Дальнейшее развитие сюжета 
в других произведениях («Пьета», 1550—1555 и «Пьета Ронданини», 1555—1564). Особенности 
интерпретации сюжеты в произведениях Джот- то, Х. Хольбейна, С. Боттичелли, М. Врубеля (по 
выбору). Музыкальные  интерпретации  сюжета   («Stabat   Mater» Д. Перголези, И. С. Баха, Г. 
Генделя, В. Моцарта, Ф. Шубер- та, Ш. Гуно — по выбору). 
Воскрешение и Вознесение Христа. Явления воскресшего Иисуса Христа ученикам и его 

чудесное Вознесение — важ- нейшие темы произведений мирового искусства. Икона Дио- 
нисия «Воскресение», ее глубокий нравственный смысл и символическое звучание. 
Особенности колористического и композиционного решения, роль художественных деталей в 
раскрытии сюжета. Картина А. Иванова «Явление Христа Марии Магдалине после 
Воскресения». Неожиданное, чу- десное появление Христа, повергшее женщину в смятение. 
Фреска П. делла Франчески «Воскресение Христа». Сю- жет «Трапеза в Эммаусе» в картине 
Караваджо. Волнение и удивление учеников Христа, переданное энергичностью поз и жестами 
рук. Картина Рембрандта «Неверие апостола Фомы». Внимание художника к передаче мыслей 
и чувств героев. Реакция Фомы «неверующего» на неоспоримые доказательства Воскресения. 
Сюжет «Вознесение Христа» в картине Эль Греко. Величие и красота образа возносящего- ся 
Христа.  Одухотворенность лица, исполненного любви  и милосердия к людям. Необычность 
освещения, нервный ритм линий, цветовые контрасты, усиливающие драматизм и 
торжественность происходящего. 

 
7 класс. 
I. Мир и Человек в художественных образах 
(10 ч) 
Введение. В мире художественной культуры. Худо- жественная культура народов 

мира. Роль и место человека в художественной культуре народов мира. Изменение поня- тия 
«культура» с течением времени. Самобытность рос- сийской культуры. 
Божественный идеал в религиях мира. История мирового искусства как поиск идеала и 

совершенной красоты челове- ка. Божественный идеал. Божественный идеал в буддийской 
религии. Выдающиеся памятники монументального искус- ства (ступы, пещерные храмы) как 
символическое воплоще- ние буддийского учения. Изображение Будды в облике чело- века. 
Отрешенность от мира, идея обретения нирваны, зага- дочность и непроницаемость взгляда 
Будды, переданные  в его скульптурных изображениях. Художественный канон изображения 
Будды в произведениях искусства. Божест- венный идеал «кроткого и смиренного сердцем» 
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человека  в христианском искусстве. Истоки художественного канона. Особенности первых 
изображений Христа на стенах рим- ских катакомб. Фигура Доброго Пастыря (пастуха) как 
наи- более часто встречающийся христианский символ. Облик Доброго Пастыря в мозаиках 
Равенны. Образ Христа в про- изведениях средневекового искусства. Художественный ка- 
нон Божественного идеала в исламской религии. Орнамент и каллиграфия как символическое 
воплощение религиоз- ных воззрений мусульман. Преобладание геометрических узоров и 
растительных мотивов, их особая роль в оформле- нии культовых сооружений (мечетей, 
дворцов, медресе). 
Святые и святость. Образы святых — посредников между Богом и людьми, сила их 

воздействия на умы и сердца ве- рующих. Прочность народных традиций, направленных на 
сохранение памяти о святых, их отражение в произведениях устного народного творчества. 
Образы первых мучеников, погибших и пострадавших за веру во времена гонений на христиан, 
в стихотворении иеромонаха Романа «Ликует Рим в языческом веселье...». Святой Себастьян в 
произведениях художников итальянского Возрождения. Картины А. Ман- теньи, С. Боттичелли 
и Тициана. Различия в художест- венной трактовке образа (по выбору). Князья Борис и  Глеб 
— первые святые, канонизированные русской цер- ковью. Жизнь святых как пример смирения, 
незлобивости и кротости, их христианская заповедь любви к людям. Древ- нерусская икона 
«Борис и Глеб на конях», ее символическое звучание. 
Герои и защитники Отечества. Защита Отечества как свя- щенный долг и обязанность 

мужчины. Народный идеал защитника Родины и его художественное воплощение. Георгий 
Победоносец — мужественный воин и доблестный защитник Отечества. История жизни 
святого — пример стойкости и твердости характера, преданности идеалам христианской веры. 
Повсеместное распространение культа: написание жития, икон, возведение храмов. 
Особенности иконографического  изображения.  Скульптура  Донателло 

«Святой Георгий». Спокойствие, скрытая энергия и сила, гордый вызов противнику, 
непоколебимая уверенность в по- беде. Картина Рафаэля «Святой Георгий». Отчаянный по- 
единок скачущего на белом коне всадника со страшным чу- довищем. Решительность и отвага 
доблестного воина. «Чудо Георгия о змие» — одна из любимых тем древнерусского ис- 
кусства. Иконы «Чудо Георгия о змие» с парящим на белом коне всаднике, хранящиеся в 
Государственной Третьяков- ской галерее и в Псковском историко-архитектурном запо- 
веднике. Образ святого Георгия в военной геральдике и госу- дарственной гербовой системе 
России. Герб города Москвы. Александр Невский — наиболее почитаемый и любимый   в 
народе защитник земли Русской. «Житие князя Александра Невского» — основные вехи 
героической жизни легендар- ного воина. Образ Александра Невского в произведениях 
искусства. Фильм «Александр Невский» режиссера С. Эй- зенштейна. Художественное 
решение массовых сцен, мас- терство в передаче внутреннего мира главного героя. Музы- ка С. 
Прокофьева как воплощение главной идеи фильма — защиты земли Русской от неприятеля. 
Единство зрительных и музыкальных образов. «Идеи стойкости, мужества, отва- ги» в 
триптихе П. Корина. Духовная связь времен, непо- бедимость русского народа, красота родной 
земли, вопло- щенные в произведении.  Особенности  композиционного и колористического 
решения картины. Образ Александра Невского — центральная часть триптиха. Особенности 
во- площения образа в эскизе росписи Владимирского собора в Киеве, выполненном В. 
Васнецовым. 
Идеал благородного рыцарства. Благородный и доблест- ный рыцарь — идеал человека в 

эпоху Средневековья. Ры- царский кодекс чести: защита Отечества, бесстрашие в сра- жениях, 
верность сеньору, забота и милосердное отношение к слабым и беззащитным. Военные 
навыки рыцарей, их участие в битвах и рыцарских турнирах. Внешний облик, доспехи 
средневекового рыцаря. Отношение к жизни, подви- ги во имя Прекрасной Дамы. 
Мужественные деяния рыца- рей в «Песни о Роланде» — величайшем памятнике средне- 
вековой французской литературы. Готовность храброго ры- царя Роланда защитить «милую», 
«нежную» Францию. 
Священный идеал материнства. Вдохновенный гимн женщине-матери в произведениях 

мирового искусства. Культ Мадонны в западноевропейском искусстве Средних веков и 
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Возрождения. Дева Мария с младенцем Иисусом — возвышенный образ материнства и 
жертвенной любви к лю- дям. Картины Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» и «Ма- донна 
Литта» — жемчужины коллекции Эрмитажа. Не- обыкновенная выразительность образов 
исключительной красоты и благородства. Воплощение авторской идеи о счастье, земной 
радости бытия и святости лучших человече- ских чувств. «Пречистой Девы лик священный» в 
творчест- ве Рафаэля — представления художника об идеальном жен- ском образе. 
Особенности композиционного и колористиче- ского решения картин. Образ Богородицы на 
Руси как покровительницы и защитницы родной земли, заступницы людей перед Богом. 
Икона «Богоматерь Владимирская» — один из лучших образцов византийской живописи. 
Чудодей- ственная «жизнь» иконы на Русской земле. Благородный лик «радости святой 
печали», «извечная песнь материнства», запечатленные в этом образе. Основные типы 
изображе- ния Богоматери в произведениях древнерусской иконописи: Богоматерь Знамение, 
Оранта, Одигитрия, Елеуса. Икона Феофана Грека «Богоматерь Донская» — шедевр мировой 
живописи. Новое звучание темы материнства в русском ис- кусстве XX в. Картина К. 
Петрова-Водкина «Петроградская мадонна» как попытка осознать новые взаимоотношения 
че- ловека с миром, ощущение гармонии «планетарного бытия». Возвышенный и поэтичный 
образ матери, его душевная чис- тота и нравственная сила. Красноречивость жеста матери — 
выражение решимости уберечь сына от лишений и невзгод. Тема материнства в 
художественных произведениях пери- ода Великой Отечественной войны. Плакат И. Тоидзе 
«Роди- на-мать зовет!». Особенности композиционного и колористи- ческого решения 
произведения. 
Лики женской красоты в русской живописи. Шедевры русского женского портрета — 

сокровенная исповедь души, искренний диалог со зрителем. Женские образы Ф. Рокото- ва, 
полные неизъяснимой прелести и очарования. Отсутст- вие светской жеманности, кокетства и 
демонстративного ве- личия — главная и характерная черта портретируемых. Внимание 
художника к внутреннему миру героинь, тонкий лиризм и точность психологической 
характеристики. Осо- бенности художественной манеры: цветовая гамма, рисунок, фон и 
детали. Образы романтической мечтательности, благо- родства и красоты в портретах О. 
Кипренского и К. Брюл- лова. Черты парадного и камерного портрета в картине  К. Брюллова 
«Всадница».  Романтическое  повествование  о безмятежных радостях жизни и красоте мира, 
цельность и красочность композиции. Величавая славянка в творчестве А. Венецианова. 
Многообразие характеров русских крестья- нок, занятых привычной нелегкой работой, их 
одухотворен- ность и яркая индивидуальность. Женщина как хранитель- ница лучших 
традиций крестьянской  жизни.  Портреты В. Тропинина как воплощение подлинной женской 
красоты. 

«Кружевница» — шедевр портретного искусства. Гармонич- ность образа, особенности 
композиции, характерные детали и их смысл, свето-теневая передача иллюзорности простран- 
ства. Трагическая судьба женщины в русской живописи вто- рой половины XIX в. Картина П. 
Федотова «Вдовушка». Возвышенно-идеальные и земные черты одинокой скорбя- щей 
женской души. 
Человек в мире природы. Человек на  Земле.  Земля  как дар человеку и источник его 

вдохновения. Отношение к при- роде как к грозной и стихийной силе в искусстве древней-ших 
эпох. Человек Возрождения — активный творец и пре- образователь природы. Природа как 
живая, одухотворенная среда благополучного и гармоничного обитания человека. Изменение 
представлений человека о природе в XVII в. Че- ловек — ничтожно малая частица мироздания 
и одновремен- но великая сила, управляющая миром. Расширение пред- ставлений человека о 
природе в XVIII в. Человек как часть природы (А. Поуп. Поэма «Опыт о Человеке»). 
Особенности взаимоотношений человека и природы в наше время. Про- блема защиты 
окружающей среды в произведениях совре- менного искусства. 
Времена года. Смена времен года, запечатленная в раз- ных видах искусств. Философское 

осмысление темы как смены периодов человеческой жизни. Музыкальные карти- ны 
годичного круговорота тепла и холода, расцвета и увя- дания природы в фортепианном  цикле  
«Времена  года» П. Чайковского. Весна как символ обновления жизни приро- ды и человека. 
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Картины весеннего пробуждения природы в музыке к балету «Весна священная» И. 
Стравинского. Те- атральные декорации к балету «Поцелуй Земле» Н. Рериха. Картины 
знойного лета в творчестве И. Шишкина («Рожь») и великолепия осени в произведениях И. 
Левитана («Золо- тая осень»). Мотивы и образы зимней природы в скрипич- ных концертах А. 
Вивальди «Времена года» и картине 

«Охотники на снегу» П. Брейгеля. 
Человек в художественной летописи мира. Изменение представлений человека о его 

месте и роли в природе, обще- стве, государстве. Нравственные ценности и идеалы в раз- 
личные исторические эпохи и их отражение в произведени- ях искусства. Человек в искусстве 
Древней Греции — гимн величию богов и их духовной мощи. Личность государствен- ная и 
общественная в эпоху Римской империи. Римский скульптурный портрет как художественное 
воплощение прославленных личностей: императоров и полководцев, вы- дающихся 
общественных деятелей и достойных граждан. Духовная сущность человека верующего в эпоху 
Средневе- ковья, его суровый аскетический облик. Человек в «центре мира» в эпоху 
Возрождения. Повышенный интерес к неогра- ниченным творческим возможностям человека. 
Воплощение идей гуманизма в произведениях итальянского искусства. Портрет как зеркальное 
отражение души человека. Человек и новая картина мира в искусстве XVII—XVIII вв. Тесней- 
шая связь человека с окружающей средой. Интерес к изобра- жению социального превосходства 
верхушки общества и по- вседневной жизни простого человека. Поиски героической,  

общественно значимой личности в искусстве XVIII в. Роман- тическая мечта о свободной 
личности и ее конфликт с обще- ством. Исключительные герои в исключительных обсто- 
ятельствах, их внутренняя раздвоенность, одиночество, поиски идеала, жизнь в сфере эмоций и 
чувств. Человек в ис- кусстве ХХ столетия. Человек и невиданные достижения прогресса. 
Человек перед сложнейшими жизненными и со- циальными проблемами, бегство в мир грез и 
иллюзий. 

I. Художественная культура народов мира 
(24 ч) 
Художественные символы народов мира. Мировая художественная культура как 

совокупность множества культур народов мира, сложившихся в различных регионах на 
протяжении веков. Художественные символы различных стран и их особенности: Египет, 
Франция, США, Китай, Рос- сия, Япония. Образы египетских пирамид, Эйфелевой баш- ни в 
Париже, американской статуи Свободы, Московского Кремля, Императорского дворца в 
Пекине. Поэтические символы народов мира и их отражение в произведения жи- вописи, 
литературы, устном народном творчестве, обрядах и праздниках. 
Единство и многообразие  культур.  Культура  народов  ми- ра — общее достояние 

человечества. Культурные связи наро- дов мира. Универсальность идей мировой культуры и их 
пос- тижение через шедевры искусства. Национальная самобыт- ность и ее воплощение в 
культуре разных  народов, стран и континентов. Основные критерии, определяющие наци- 
ональную самобытность народа и его культуры (географи- ческое положение, доминирующая 
религия, исторические и социальные традиции, обращенность к культурам других народов и 
наций). 
Героический эпос народов мира. Понятие о героическом эпосе, художественно 

отражающем представления об исто- рическим прошлом, воссоздающем целостные картины 
на- родной жизни. Сказания о значительных исторических со- бытиях, подвигах легендарных 
героев, ставших символами мужества, доблести и благородства. Героический эпос — ре- 
зультат коллективного народного творчества. Безымянный характер эпических произведений. 
Шедевры народного эпоса (обзор). Эпос народов Востока и Крайнего Севера. Олонхо — 
сказания якутского народа о подвигах богатырей. Нартский эпос кавказских народов о 
доблестном племени бо- гатырей, живших в древние времена и боровшихся с чудовищами, 
великанами и драконами. Армянский героический эпос «Давид Сасунский» и эпос киргизского 
народа «Ма- нас». Литературные интерпретации народного эпоса. Поэма грузинского поэта Ш. 
Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и «Песнь о Гайавате» американского поэта Г. 
Лонгфелло. Развитие эпических традиций в русской музыкальной куль- туре. Песенная 
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симфония А. Бородина «Богатырская», эпи- ческие оперы М. Мусоргского «Хованщина» и 
«Сорочинская ярмарка», оперы-былины и оперы-сказки Н. Римского-Кор- сакова «Садко», 
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Псковитянка». Эпическая тема в 
произведени- ях русской живописи (В. Васнецов, М. Врубель, И. Билибин, Н. Рерих, К. 
Коровин, Е. Кибрик и К. Васильев). 
Герои и темы народного эпоса. Общие черты  произведе- ний героического эпоса. 

Повторяемость тем и сюжетов, общ- ность характеристик главных героев. Сюжет сотворения 
ми- ра и его воплощение в древнеисландском эпосе «Старшая Эд- да». Выразительность и 
поэтичность легенд о сотворении мира в славянском и индийском эпосе. Сюжет чудесного 
рождения героя и его первых подвигов в юности. Сватовство героя, сопряженное с 
трудновыполнимыми заданиями (до- бывание огня, изготовление орудий труда). 
Значительная часть эпоса — описание битвы. Гибель героя в неравной схватке с 
противником. Русские былинные богатыри и их отличие от средневековых рыцарей. Илья 
Муромец — идеал русского богатыря, наделенного сверхъестественной силой, отвагой и 
находчивостью. Верность дружбе, великодушие и честь — главные качества героев народного 
эпоса. Их готов- ность прийти на помощь, защитить слабых и обиженных, помочь 
влюбленным. Верная и преданная дружба Гильгаме- ша и Энкиду («Эпос о Гильгамеше»), 
поэтические достоинст- ва и художественное своеобразие «плача Гильгамеша». 
Шедевры  народного   эпоса   («Калевала»).   Карело-фин- ский эпос «Калевала», его 

идейно-художественное значение. Эпические руны (песни), рассказывающие о далеких време- 
нах и первых героях. Характерные особенности их исполне- ния. Главный герой Вейнямёйнен 
— старый певец и мудрый прорицатель, пахарь, охотник и умелый мастеровой. Пер- вый 
творец мира, постигший жизненную мудрость и снис- кавший славу у своего народа. Борьба 
Вейнямёйнена и его товарищей за волшебную мельницу Сампо — основа сюжета 

«Калевалы». Суровые испытания, выпавшие на долю глав- ного героя. 
Храмовая архитектура. Своеобразие архитектурных тра- диций храмового зодчества. Храм 

как универсальная модель мира, отразившая представления человека об устройстве ми- 
роздания. Базилика — основа католического христианского храма, ее структура и назначение. 
Аскетизм внешнего обли- ка. Пышность и великолепие внутреннего убранства. Рас- 
пространение на Руси крестово-купольного типа храма как символа христианского 
православия. Символика православ- ного храма (количество венчающих куполов, особенности 
формы и цвета купола). Шатровые храмы с восьмигранным остроконечным завершением — 
уникальные сооружения русского культового зодчества. Церковь Вознесения в Коло- менском. 
Интерьер православного храма, его символическое звучание. Традиции буддийской храмовой 
архитектуры. Бо- рободур (остров Ява, Индонезия) — крупнейший памятник мирового 
храмового зодчества. Символическая роль скульп- туры и рельефов, призванных воплощать 
буддийское «по- стижение истины». Культовые постройки ислама. Мечеть — основное 
сооружение мусульман. Тип колонной арабской ме- чети-крепости, окруженной глухими 
стенами. Соборные ме- чети и их общественное назначение. Башни-минареты и их культовая 
роль. Минарет Кутб-Минар (Индия) — шедевр мусульманской архитектуры. Особенности 
архитектуры медресе — культовых учебных заведений. Медресе Улугбека и Шир-Дор в 
Самарканде (Узбекистан) — жемчужины архи- тектуры Средней Азии. 

Дом — жилище человека. Древнейшие дома человека, обнаруженные археологами в 
Месопотамии, Древнем Египте и Греции. Инсулы — первые многоэтажные дома и роскош- 
ные виллы в архитектуре Древнего Рима. Раскопки в ита- лийском городе Помпеи. Изба — 
традиционный рубленый дом на Руси. Внешний вид, планировка и назначение избы. Искусство 
возведения избы, ее декоративное убранство. Иг- лу — жилище народов Гренландии, Аляски и 
Арктики. Пе- реносные жилища кочевых народов Крайнего Севера — яранги. Современное 
устройство яранги — жилища для оле- неводов. Конический шестовой чум — жилище 
северных на- родов, особенности его внутреннего устройства. Юрты — основной тип жилища 
народов Средней Азии и Монголии. Жилища народов Африки, их неожиданные архитектурные 
решения и формы (шар, цилиндр, усеченный конус). Тради- ционные японские дома. 
Раздвижные створки, служащие наружными стенами, отсутствие окон, дверей. Особенности 
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внутреннего убранства. Сад — естественное продолжение японского дома. 
Древнерусская иконопись. Древнерусская иконопись — уникальное явление в мировой 

художественной культуре. Следование византийским канонам, выработка собственного способа 
отражения религиозных представлений. Исключи- тельная роль иконы в жизни русского 
человека. Художест- венный мир иконы и его символическое звучание. Представ- ления о 
времени и пространстве в иконописи. Принцип «об- ратной перспективы», особая роль света и 
цвета. Икона — коллективное творчество многих мастеров. Процесс созда- ния иконы и его 
основные этапы. 
Книжная миниатюра Востока. Книжная миниатюра — замечательное явление в 

изобразительном искусстве Восто- ка. Особое отношение к книге как к святыне и 
драгоценнос- ти. Создание книжной миниатюры — сложный творческий процесс, требующий 
особых навыков и мастерства. Тончай- ший и выразительный рисунок, многокрасочность и 
яркая насыщенность цвета, изысканная простота в передаче пейза- жа и архитектурных 
зарисовок. Условный и декоратив- ный характер книжной миниатюры, особенности изобра- 
жения человека. Излюбленные сюжеты. Шедевры художни- ка К. Бехзада, создавшего 
утонченный декоративный язык миниатюрной живописи. Мягкий и звучный колорит его 
произведений, виртуозное мастерство композиции, красота и музыкальность линий, глубокое 
проникновение в духов- ный мир образов. Искусство индийской книжной миниатю- ры 
(монгольская школа). 
Скульптура  Тропической  и   Южной   Африки.   Самобыт- ность культуры народов 

Африки. Деревянная скульптура как воплощение народных представлений о жизни в ее на- 
стоящем и прошлом. Выразительность и экспрессивность силуэта, декоративность, 
монохромность. Традиционные маски народов Африки, их символическое значение, отра- 
жающее религиозные представления. Использование масок во время традиционных обрядов и 
празднеств. Маски, свя- занные с культом животных — покровителей рода или пле- мени. 
Скульптурные произведения Бенина и города-государ- ства Ифе (Нигерия). Особенности 
изображения человека, стремление к художественному обобщению, отказ от вопло- щения 
конкретных и индивидуальных черт. 
Искусство орнамента. Как и почему возник орнамент. Его отличие от живописи. 

Элементы-мотивы древнейших орна- ментов: круг, квадрат, ромб, волнистые линии (меандр, 
спи- раль). Орнаментальный ритм как своеобразное отражение важнейших природных 
процессов. Единство мотивов и рит- мов. Растительный, геометрический и зооморфный 
орнамен- ты. Роль орнаментального декора в культуре Древнего Егип- та. Символическое 
значение знаков-иероглифов в орнаментальных композициях (крылатый жук-скарабей, пучки 
цветов лотоса и папируса, солнечные диски, ладья). Орна- ментальное искусство Древней 
Греции. Краснофигурная  и чернофигурная вазопись. Восточный орнамент. Каллигра- фия. 
Арабеска. Испано-мавританский декор. Русский на- родный орнамент — наследие наших 
предков. Прялка как отражение сложнейшей космогонической системы мира. Система 
изображения солярных знаков. Характерные орна- менты резных и расписных русских 
прялок. Традиционный цветочный орнамент — основа композиции русских народ- ных 
вышивок, павловских головных платков и жостовских подносов. 
Художественные промыслы России.  Народное  искусство как основа национальной 

культуры, память человечества о своем прошлом. Повторяемость основных художественных 
элементов (сюжета, образов, композиции, особенностей ко- лорита и рисунка, орнамента). 
Русская игрушка как отраже- ние народных представлений о мире, добре и красоте. Форма и 
декор народной игрушки. Женские фигурки, конь, пти- ца — традиционные персонажи, в 
которых воплощена идея жизни. Особенности колорита и разнообразие типажей дым- ковской 
игрушки. Филимоновская глиняная игрушка, ее характерные особенности и постоянные 
образы. Гончарное искусство Гжели, гармония синего и белого цветов, связь де- кора с формой 
украшаемых изделий. Искусство жостовских росписей: импровизация, игра света и тени, 
мастерство пере- дачи ритма и цвета. Излюбленные сюжеты и образы городец- кой росписи и 
их символический смысл. Искусство хохло- мы: красочность узоров и лаконичность форм, 
уникальность использования традиционных линий иконописи и рукопис- ной миниатюры. 
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Праздники и обряды народов мира. Праздник — неотъем- лемая часть духовной жизни 
народа, важнейший элемент традиционной народной культуры. Обряд как совокупность 
установленных обычаем действий, связанных с религиозны- ми или бытовыми традициями 
жизни народа. Религиоз- ные, семейно-бытовые, календарные и общественно-полити- ческие 
праздники, их особая значимость и своеобразие. Ре- лигиозные праздники и обряды. Крещение 
Руси, следование византийским традициям церковного богослужения. Право- славное 
богослужение и порядок его проведения. Церковная служба как своеобразный синтез искусств, 
«храмовое дейст- во». Понятие о трех «кругах времени» и недельном круге    в православном 
богослужении. Внутреннее убранство храма (иконы, фрески, предметы церковной утвари), 
вокальная и хоровая музыка, колокольные звоны.  Особое  значение и роль священного слова 
молитвы. «Двунадесятые» празд- ники православия. Паломничество в Мекку (хадж) — осо- 
бый обряд поклонения главным святыням ислама. Основные этапы хаджа и его символическое 
значение. 
Ах, карнавал! Удивительный мир... Появление карнава- лов в странах Западной 

Европы, его традиции в Средние века и в эпоху Возрождения. Италия — родина 
карнавальных ше- ствий. Наиболее популярные герои итальянского карнавала. Традиции 
проведения венецианских карнавалов. Бразиль- ские карнавальные шествия, их особая 
зрелищность и теат- ральность постановки. Сочетание индейских, португальских и 
негритянских традиций. Карнавалы различных стран ми- ра (обзор). 
Идут по Руси скоморохи... Народное искусство скоморо-  хов — странствующих актеров 

и музыкантов. Первые упо- минания о скоморохах в «Повести временных лет» и в произ- 
ведениях устного народного творчества. Судьба скомороше- ства на Руси, отношения 
скоморохов с представителями церковной власти. Актерское мастерство скоморохов, на- 
родных потешников, сочетающих в импровизационных представлениях шутки, небылицы и 
комические сценки. Участие скоморохов в народных гуляниях, празднествах, крестьянских 
свадьбах и княжеских пирах. Искусство скоморохов — пролог к искусству цирка, эстрады и 
куколь- ного театра. Тема скоморошества в различных видах искус- ства. 
В  музыкальных  театрах  мира:  Пекинская  опера.   Пекин- ская музыкальная драма — 

уникальное явление в мировой художественной культуре, воплотившее лучшие традиции 
национального театра. История создания и основные этапы развития. Народные легенды и 
популярные романы с исто- рическими и вымышленными персонажами — основа сюже- тов 
спектаклей музыкальной драмы. Особое исполнитель- ское мастерство актеров, их основные 
сценические амплуа. Условный характер театральных декораций и реквизита. Символическое 
звучание музыкальных инструментов. Сим- волика традиционных костюмов и театрального 
грима. Син- тетический характер пекинской музыкальной драмы. 
Искусство кукольного театра. История возникновения кукольного театра. Разнообразие 

типов кукольного театра в Древней Греции, Риме и Китае. Традиции кукольного теат- ра в 
Средние века и эпоху Возрождения. Любимые герои ку- кольного театра (Пульчинелла, 
Полишинель, Панч, Ганс- вурст, Карагез — по выбору). Петрушка — наиболее популярный 
герой кукольного театра в России. Традиции русского бродячего кукольного театра. 
Кукольный театр те- ней (ваянг) в Индонезии, его происхождение. Произведения 
классической литературы — основа сюжета театрального действа. Особая роль ведущего 
(даланга) — искусного имп- ровизатора и актера. Символическое назначение кукол. Роль 
оркестра в организации спектакля. 
Музыка в храме. Особое эмоциональное воздействие му- зыки, звучащей в храме, на 

человека. Музыка как своеоб- разный синтез искусств, особое храмовое действо. Вокальное и 
хоровое пение и колокольные звоны — основа музыкаль- ной традиции православия. 
Церковное пение как выраже- ние стремления к гармоническому единству человека и Бога. 
Знаменный распев — основа древнерусского певческого ис- кусства. Партесное 
(многоголосное) пение. Выдающиеся композиторы, создававшие русскую церковную музыку: 
Д. Бортнянский, А. Гречанинов, П. Чесноков, П. Чайков- ский и С. Рахманинов. Культовая 
музыка ислама, ее строгий регламентированный характер. Выразительный и динамич- ный 
голос муэдзина — служителя ислама, призванный до- нести смысловое значение призыва к 
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молитве (азан). Теат- ральный характер церемонии азана. Мелодичные деклама- ции 
священного Корана — особый вид культовой музыки. Дикр. Характерные особенности 
буддийской музыки. Особое отношение к звуку в буддийской религии. Молитвы-заклина- ния, 
сопровождающие обряды богослужения, их символиче- ский смысл и значение. Музыкальные 
инструменты буддий- ского богослужения. 
Колокольные звоны Руси. Русская колокольная  музыка  как часть православной культуры. 

Виды колокольных зво- нов: благовест, трезвон, перебор, набат, малиновый. Тембро- вое 
богатство и ритмическое своеобразие колокольных зво- нов. Искусство колокольного звона  в  
Новгороде, Москве и Ростове Великом (по выбору). История знаменитых рус- ских колоколов. 
Современное искусство колокольных зво- нарей. 
В песне — душа народа. Песенное творчество — ценней- шее достояние народов мира. 

Искренность и глубина чувств как отличительные черты лучших народных песен. Песня — 
живой свидетель народной жизни. Развитие традиций пе- сенного искусства. Коллективный 
характер народных песен и особенности их исполнения. Н. Гоголь и М. Горький о бо- гатстве и 
разнообразии русского народного песенного твор- чества. Разновидности русских народных 
песен и их художе- ственная выразительность. Роль поэтической символики. 

 
Радуга русского танца. Русский танец — один из древней- ших и любимых видов 

народного творчества, его многовеко- вая история и традиции. Широта движений, молодецкая 
удаль, особая жизнерадостность, поэтичность и тонкий лиризм, скромность, простота и 
чувство собственного до- стоинства — характерные черты русского народного танца. 
Языческие игрища, выступления странствующих скоморо- хов — основа развития искусства 
русского танца. Хоровод — простейшая форма народного танца. Сочетание пения и дра- 
матического действия. Девичьи хороводы и их характерные особенности. Сеяние и обработка 
льна, прядение и ткачест- во — традиционные сюжеты девичьих хороводов. Ведущая и 
организующая роль «хороводницы». Разнообразие рисун- ков хоровода («репье», «змейка», 
«витье веревки», «крест»   и «полукруг»). Пляски-кадрили и переплясы — вольные 
импровизированные танцы. Трепак — популярная мужская пляска, ее характерные 
особенности. 
Искусство индийского танца. Происхождение индийского танца и его отражение в 

народных легендах. Росписи пещер- ного храма в Аджанте, отражающие изысканные изобра- 
жения апсар — небесных танцовщиц. Привилегированное положение танцора в индийском 
обществе. Система индий- ского классического танца, ее основные положения, изло- женные 
в древнем трактате «Натьяшастра». Мудра — танце- вальный язык жестов танцора, его 
мимика. Синтетический характер индийского танца. Использование музыки, поэ- зии, 
драматического искусства и пантомимы, связь с живо- писью, скульптурой и архитектурой. 
Танец как составная часть храмовых обрядов. Светский, придворный характер современного 
индийского танца. Особое значение костюма. 
Страстные ритмы фламенко. Фламенко — своеобразный художественный символ 

Испании. Основные версии проис- хождения танца. Характерные особенности импровизиро- 
ванного мужского и женского исполнения. Фламенко — танец, выражающий богатство 
оттенков человеческих чувств и эмоций. Гармония музыки, танца и пения. Музы- кальное 
сопровождение на гитаре. Ласкающие ритмы кас- таньет — старинного деревянного ударного 
инструмента. 
Под звуки тамтама  (танцы  народов  Африки).  Традици- онные танцы народов Африки 

— неотъемлемая часть их об- раза жизни. Удивительное чувство ритма и особенности 
пластики — главная особенность африканского танца. Гар- моничность, выразительность 
движений и жестов танцоров, их горделивая осанка, степенная и плавная походка. Афри- 
канский танец — синтез многих искусств. Коллективный характер африканского танца, 
особенности его исполнения. Имитация трудовых процессов, обрядовые эпизоды, различ- ные 
виды национальной борьбы — основные сюжеты афри- канских танцев. Разнообразие видов и 
форм танцев («танцы отдыха», развлекательные соревнования-игрища, танцы ре- 
месленников, магические, ритуальные танцы-заклинания от злых духов). Магические 
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обрядовые танцы народов Цент- ральной Африки. Символические танцы-перевоплощения в 
животных. 

 
8 класс. 
ВИДЫ ИСКУССТВА (34 ч) 
Введение. В мире классических искусств. Бесконеч- ный и разнообразный мир 

искусства. Тайны искусства. Аз- бука искусств. Основные эстетические категории. 
I. Художественные представления о мире 
(7 ч) 
Понятие о видах искусства. Семья муз Аполлона — покровителя искусств. 

Современные классификации ис- кусств. Разделение искусств на пространственные, или плас- 
тические (архитектура, живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство), времен- ные (музыка) и пространственно-временные, или синтетиче- ские 
(литература, театр, опера, хореография, балет, телеви- дение, кино, эстрада, цирк). Условный 
характер подобного деления. Визуально-пространственная природа пластиче- ских искусств, 
их эмоционально-эстетическое воздействие на человека и общество. Деление искусств на 
изобразитель- ные (скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, кино) и 
выразительные (архитектура, декоративно-приклад- ное искусство, танец, музыка, лирическая 
поэзия, балет, опера). Подвижность и гибкость границ между искусствами. Их историческая 
изменчивость (внутреннее сходство, взаи- мопроникновение, противоборство). 
Тайны художественного образа. «Мышление в образах». Понятие художественного образа 

как особого способа отра- жения окружающей действительности. Единство отражен- ной 
реальности и субъективной оценки, взгляда на мир его творца. Характерные черты и свойства 
художественного об- раза: типизация, метафоричность, иносказательность и не- 
договоренность. Особенности его восприятия. Оригиналь- ность, конкретность и 
неповторимость воплощения художественного образа в различных видах искусства. Правда и 
правдоподобие в искусстве. Соотношение вымысла и дейст- вительности в художественном 
произведении. Роль творче- ской фантазии художника. Условность в искусстве. Изме- нение 
привычных форм предметов и явлений по воле ху- дожника. Понятие условности как 
важнейшее средство постижения сущности художественного образа. Условный характер 
произведений искусства на примере различных его видов (театра, оперы, живописи). 
Художник и окружающий мир. Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность 

понятия «художник». Худож- ник-творец, преобразующий мир и открывающий в нем 
«невидимое посредством видимого». Мир материальный и духовный, особенности его 

отражения в произведениях ис- кусства. Как рождается художник и что питает его вдохнове- 
ние. Различие между автором и героем его произведения. Особенности мировоззрения 
художника и их отражение в произведениях искусства, связь с культурно-исторической 
эпохой. Талант и мастерство художника. Необходимые пред- посылки художественного 
творчества. Важнейшие состав- ляющие таланта художника и особенности его проявле- ния в 
детском возрасте (на примере  творческой  судьбы В. Моцарта). Судьбы великих мастеров: 
становление, твор- ческая индивидуальность и неповторимость стиля. Понятие мастерства в 
художественном творчестве. Упорный труд как необходимое условие его достижения. 
Секреты художе- ственного творчества. Процесс творчества: от наблюдения и накопления 
жизненных впечатлений к их осмыслению  и художественному воплощению. А. Пушкин о 
процессе ху- дожественного творчества. Рождение замысла будущего про- изведения и его 
реальное воплощение. Особая роль вдохнове- ния в создании произведения искусства. 
Возвышенное и низменное  в  искусстве.  Эстетика  —  наука о прекрасном в искусстве и 

жизни. Искусство как высшая форма эстетического освоения мира. Основные эстетические 
категории, их роль и значение для восприятия и оценки про- изведений искусства. 
Возвышенное в искусстве. Возвышен- ное и его связь со всемирно-историческими 
поворотами в развитии человечества, с переломными моментами в судьбах людей. Первые 
сведения о возвышенном в трактате антично- го философа Псевдо-Лонгина «О 
возвышенном». Эволюция трактовки понятия. Статья Н. Чернышевского «Возвышен- ное и 



 
425 

комическое». Возвышенное в архитектуре (пирамиды Древнего Египта, Парфенон). 
Возвышенность героев и собы- тий в античной трагедии и произведениях У. Шекспира (царь 
Эдип и Антигона, Агамемнон и Андромаха, король Лир и Гамлет). Возвышенный характер 
музыки Бетховена (финал Третьей («Героической») симфонии). Использование особых 
средств художественной выразительности для созда- ния возвышенных образов и событий (на 
примере работы А. Пушкина над поэмой «Полтава»). Низменное в искусстве. Категория 
низменного и ее противопоставление возвышен- ному. Проявления низменного в искусстве и 
жизни. Пергам- ский алтарь Зевса, рельеф Микеланджело «Битва кентав- ров», рисунки 
Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари». Контрасты возвышенного и низменного в 
произведениях ми- рового искусства (на примере балетного танца «Умирающий лебедь» на 
музыку К. Сен-Санса в исполнении А. Павловой). Особенности проявления красоты в 
обыденном, уродливом и безобразном. Проявления низменного в произведениях мировой 
живописи: офорты Ф. Гойи «Капричос». Сюжетная основа произведений и ее трагическое 
звучание. Сочетание реальности и фантастики, гротеска и карикатуры. 
Трагическое в искусстве. Законы трагического в искусст- ве и жизни. Общность и 

различия в их проявлении. Специ- фические законы и характерные особенности их 
проявления в произведениях искусства. Неразрешимость конфликтов, непримиримое 
противоречие между идеалом и реальностью, новым и старым — основа трагического в 
искусстве. Рок и судьба в античной трагедии. Истоки трагического в древне- греческой 
трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид). Противоре- чивость и сложность характера трагического 
героя, осозна- ние им личной «вины» за невозможность изменения жизни. Миф о Дионисе и 
рождение трагедии. Дифирамбы и их роль в организации дионисийских праздников. Учение 
Аристоте- ля о трагедии. Развитие понятия о катарсисе. Трагическое как проявление 
возвышенного. История трагической и воз- вышенной любви Франчески да Римини и Паоло 
в «Божест- венной комедии» Данте («Ад», песнь пятая). Художествен- ные интерпретации 
сюжета в произведениях живописи (А. Фейербах «Паоло и Франческа», У. Блейк «Вихрь 
влюб- ленных» — по выбору) и симфонической фантазии П. Чай- ковского «Франческа да 
Римини». «Реквием» Моцарта как образец трагической музыки, проникнутой трепетным вол- 
нением и просветленной печалью. 
Комическое в искусстве. Понятия смешного и комическо- го. Смех — важнейшее средство 

нравственного воспитания человека. Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. 
Разграничение понятий «смешное» и «комиче- ское». Социальный, общественно значимый 
характер комического. Противоречия между внешними поступками и по- ведением человека. 
Градации комического: от дружеской улыбки и иронии до явной неприязни и сарказма. 
«Тайна» юмора. Остроумие великих людей планеты. Комический эф- фект искусства 
карикатуры. Непримиримый и обличитель- ный характер сатиры, ее тяготение к гротеску и 
фантастике. Сочетание трагического и комического в драматических произведениях 
литературы и театральном искусстве. Вы- дающиеся комики мира. Ч. Чаплин — выдающийся 
комик немого кинематографа. Актерская маска Чаплина, контраст внешнего облика и 
характера героя, его лучшие фильмы   и роли. Ю. Никулин — клоун на все времена. Особый 
дар импровизации, умение незаметно вовлечь зрителя в свою игру. Творческое мастерство 
актера: чувство юмора, знание законов смешного, актерская техника, умение черпать мате- 
риал из окружающей жизни, контрасты клоунской маски. 

II. Азбука искусства (27 ч) 
Азбука архитектуры. «Каменная летопись мира». Произведения архитектуры —  

памятники  материальной и духовной жизни общества. Архитектура как выражение основных 
идей времени. Создание искусственной среды для жизни и деятельности человека — главное 
назначение архи- тектуры. Создание среды обитания человека с помощью материально-
технических и художественных средств — ее основная цель. Место архитектуры среди других 
видов ис- кусства. «Прочность — Польза — Красота». Витрувий об ос- новных свойствах 
архитектуры. Функциональные, техниче- ские и эстетические начала архитектуры. 
Пространство — язык архитектуры. Понятие о тектонике. Профессия архи- тектора. Оценка 
труда архитектора в различные историче- ские эпохи. Витрувий о задачах архитектора. 
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Первые зодчие Руси и их выдающиеся произведения. Расширение задач ар- хитектора в 
современную эпоху. Сложность и многогран- ность профессии архитектора, ее творческое 
начало и уни- версальный характер. Основные этапы архитектурного стро- ительства. 
Будущее профессии. 
Художественный образ в архитектуре. Особенности архи- тектурного образа. 

Необходимые условия для создания ар- хитектурного образа. Специфика художественного 
образа в архитектуре. Единство внешней и внутренней формы в ар- хитектуре. Особенности 
воздействия архитектурных соору- жений на чувства и поведение человека. Связь архитектур- 
ных сооружений с окружающей природой. Зависимость архитектуры от географических и 
климатических условий. Средства создания архитектурного образа: симметрия, ритм, 
пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб. Архитектурный ансамбль. 
Актуальность задачи объедине- ния различных зданий в единое художественное целое. Ар- 
хитектурный ансамбль как высшая форма проявления худо- жественного творчества. Общность 
композиционного замыс- ла с учетом архитектурного и природного окружения. 
Стили архитектуры. Архитектурный стиль — устойчивое единство функционального 

содержания и художественного образа. Идея преемственности архитектурных стилей. Ар- 
хитектурные стили Древнего Египта и Античности. Кано- нический стиль архитектуры 
Древнего Египта, его отличи- тельные признаки. Основные типы построек, их связь с ре- 
лигиозными верованиями египтян. Классический стиль архитектуры Древней Греции и Рима. 
Создание греческой ордерной системы. Инженерные достижения римских архи- текторов. 
Архитектурные стили Средневековья. Романский стиль, основные типы сооружений, их 
назначение. Харак- терные особенности стиля. Готический стиль. Каркасное перекрытие 
зданий — главная конструктивная особенность готических сооружений.  Вклад  древнерусских  
мастеров в развитие средневековой архитектуры. Уникальность древ- нерусского зодчества. 
Архитектурный стиль эпохи Воз- рождения. Следование идеям античного зодчества. Архи- 
тектурные стили Нового и Новейшего времени. Барокко. Стремление к пластичной 
выразительности архитектурных сооружений. Обилие пышных декоративных украшений. 
Искажение классических пропорций, оптический обман, иг- ра света и тени, преобладание 
сложных криволинейных форм. Диссонанс и асимметрия — основные принципы оформления 
фасадов. Классицизм в архитектуре. Практич- ность и целесообразность, простота и строгость 
форм, спо- койная гармония пропорций, скромный декор. Ампир — стиль эпохи Наполеона. 
Следование архитектурным тради- циям императорского Рима. Выражение идей государствен- 
ного могущества и воинской силы. Величие и подчеркнутая монументальность форм, 
академизм. Эклектика в архитек- туре XIX в. и ее особенности. Модерн — качественно но- вая 
ступень в развитии архитектуры. Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров 
зданий, асимметрия. Ор- ганическое единство архитектуры с окружающей средой. Развитие 
современной архитектуры. Идеи рационализма  и конструктивизма. Использование новых 
материалов и тех- нологий. Стремление подчеркнуть интернациональный характер и 
функциональное назначение архитектурного со- оружения. Абстракция геометрических форм, 
резкие конт- расты композиционных решений, использование стилевых реминисценций. 
Постмодернизм в архитектуре. Стиль хай- тек. Стилистическое многообразие и 
оригинальность реше- ний современной архитектуры. 
Виды архитектуры. Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, 

жилой и промышленной архитек- туре. Общественная архитектура. Храмы, дворцы и замки. 
Административные здания. Зрелищные и выставочные со- оружения: театры, концертные и 
выставочные залы, стади- оны и спорткомплексы, магазины и супермаркеты, вокзалы и 
аэропорты. Жилая архитектура. Древнейшие дома челове- ка. Жилые дома различных народов 
мира. Жилые дома   А. Гауди и Ле Корбюзье. Промышленная архитектура: заво- ды, фабрики, 
электростанции, мосты, тоннели, каналы, водопроводы и акведуки. Ландшафтная 
архитектура. За- рождение садово-паркового искусства. Висячие сады Семи- рамиды как одно 
из чудес света. Садово-парковое искусство Китая и Японии. Европейские традиции садово-
паркового искусства. Тип французского регулярного и английского пейзажного парков. 
Аналоги французского и английского парков в России, оригинальность замысла и творческого 
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воплощения. Градостроительство. Из истории градостро- ительного искусства. Формирование 
облика городов. Зако- ны, правила устройства города, реконструкция старых райо- нов — 
главные задачи современного градостроения. Понятие современного города и его слагаемые. 
Проблемы его сущест- вования и их решение. Исторические типы планировки горо- да. Мечта 
о создании идеального города будущего и ее реаль- ное воплощение в оригинальных 
проектах. 
Язык изобразительного искусства. Как понять изображе- ние? Живопись, скульптура, 

графика — древнейшие виды изобразительного искусства. Изображение предметов и яв- 
лений окружающего мира в зримых образах. Роль творче- ского воображения в создании 
произведений изобразитель- ного искусства. Место изобразительных искусств в сущест- 
вующих классификациях. Изобразительные искусства как совокупность пластических 
искусств. Особенности создания художественного образа в реальных и абстрактных компози- 
циях. Особенности творческой манеры художника. Мону- ментальные и станковые виды 
изобразительного искусства. Основные виды монументального искусства: скульптурные 
памятники, панно, мозаики, фрески, плакаты, вывески. Станковое искусство и его 
предназначение. Основные виды станкового искусства: картины, статуи, бюсты, станковые 
рельефы, эстампы, станковые рисунки. Способы и средства изображения. Богатство способов 
и средств изображения, их зависимость от материалов, масштаба и техники изготовле- ния. 
Выразительность и многообразие видов художествен- ной техники (техника живописи 
маслом, лаковыми краска- ми, техника гравюры на дереве, техника мозаики или фре- ски). 
Роль композиционного замысла, основные правила композиции. Ритм в изобразительном 
искусстве. Метод перспективы (понятие линейной, воздушной и обратной перспективы). 
Линия, определяющая характер изображе- ния на плоскости и в пространстве. Роль 
контрастов и нюан- сов, фактуры и текстуры в изобразительном искусстве. Роль светотени в 
создании образов. 
Искусство живописи. Виды живописи. Характерные осо- бенности монументальной 

живописи и ее предназначение. Масштабность композиций и их обусловленность организо- 
ванной архитектурной средой. Техника фрески, мозаики и витража. Декорационная живопись. 
Плафонная живопись. Настенные панно (десюдепорты) эпохи рококо. Характерные 
особенности станковой живописи и ее предназначение. Кар- тина как основной вид станковой 
живописи. Театральная де- корация, иконопись, миниатюра, панорама и диорама как особые 
виды живописи. Художественные средства живопи- си. Цвет как важнейшее средство передачи 
эмоционально- смыслового настроя художественного произведения. Основ- ные качества 
цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность. Понятие о колорите — системе соотношений 
цветовых тонов и их оттенков. Деление цветов на теплые и холодные. Поня- тие локального и 
обусловленного цвета. Творчество Э. Де- лакруа как пример колористического мастерства. 
Светотень как закономерные градации светлого и темного на объемной форме предмета. Блик, 
свет, полутень, собственная или па- дающая тень, рефлекс — важнейшие средства передачи по- 
стоянных качеств предметного мира и изменчивости окру- жающей среды. Сфумато Леонардо 
да Винчи. Искусство све- тотени в живописных произведениях Караваджо. Роль линии в 
искусстве живописи и ее выразительные возмож- ности. 
Жанровое многообразие живописи. Понятие жанра в жи- вописи. Становление и развитие 

системы жанров в истории мировой живописи. Специфика деления живописи на жан- ры и ее 
условный характер. Любимые жанры великих масте- ров. Изменения жанровой системы в 
искусстве XX в. Харак- теристика жанров в живописи. Особый статус исторической живописи 
в мировом искусстве. Диалог прошлого и настоя- щего. Мифологическая и библейская 
тематика как прина- длежность к историческому жанру живописи. Русская исто- рическая 
живопись XIX в. Основные цели и объекты изобра- жения в произведениях батального жанра. 
Бытовой жанр живописи, его истоки и эволюция, цели и задачи. Жанр портрета. Разновидности 
портрета: парадный, историче- ский, камерный, психологический, автопортрет. Эволюция 
портретного жанра. Изображение естественной или преобра- женной человеком природы — 
главный объект пейзажной живописи. Цели и задачи пейзажа, его разновидности (лири- ческий 
и эпический пейзажи). Понятие городского (архитек- турного) пейзажа. Сельские и морские 
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(марины) пейзажи. Индустриальный, фантастический (космический) пейзажи. Жанр 
натюрморта и его эволюция. Праздничные (фламанд- ские) и камерные (голландские) 
натюрморты. Философские натюрморты vanitas («суета сует»). Цели и задачи натюрмор- та, 
продуманность композиции, ее колористическое реше- ние. Натюрморт как экспериментальная 
площадка жи- вописных исканий конца XIX—XX в. Анималистический жанр как древнейший 
жанр живописи. Цели и объекты изображения. Жанр интерьера, его близость к натюрморту и 
бытовой живописи. Эволюция жанра и характерные осо- бенности его развития в различные 
эпохи. 
Искусство графики. Графика: от возникновения до совре- менности. Графика как один из 

древнейших видов изобра- зительного искусства. Эволюция графического искусства. Роль 
графики после открытия книгопечатания. Графика — 

«муза XX века»? Графика в жизни современного человека. Компьютерная графика — 
новый инструмент художников, дизайнеров, конструкторов. Ее роль в оформлении печатной 
продукции, художественном проектировании архитектур- ных сооружений, торговой 
упаковки, создании фирменных знаков, произведений станковой графики. Стереометрия — 
создание реального трехмерного пространства (3D). Общ- ность и различия между графикой и 
живописью. Характер- ные особенности искусства графики. На каком языке «гово- рит» 
графика? Особенности воспроизведения пространства в графических произведениях. Основные 
материалы худож- ника-графика. Задачи образного отражения действительнос- ти в графическом 
искусстве. Изобразительно-выразитель- ные средства графики: рисунок, линия, штрих, тон, 
пятно, цвет. Цвет, плоскость и пространство в искусстве графики. Виды графического 
искусства. Виды графики по технике ис- полнения. Уникальная, или рукотворная, графика  
(рисунки, наброски, зарисовки, шаржи, карикатуры, выполнен- ные в одном экземпляре). 
Печатная графика, или эстамп. Гравюра — основной вид печатной графики. Разновидности 
гравюры: ксилография, литография, линография и офорт. Цветная ксилография японских 
мастеров. 
Художественная фотография. Рождение и история фото- графии. Фотография — 

зрительная память человечества. Первые дагеротипы. Эксперименты с новым способом созда- 
ния изображений. Камера-обскура. Научные исследования У. Толбота. Дальнейшее 
совершенствование техники и со- здание ярких художественных образов. Изобразительно- 
выразительные возможности фотографии. Фотография се- годня — важнейшее средство 
массовой информации. Фо- тография и экранные искусства, ее использование в сфере дизайна, 
театра и журналистики, создании инсталляций. Создание голографических изображений. 
Использование но- вейших цифровых технологий в искусстве фотографии. Фо- тография и 
изобразительные искусства. Отличия художест- венной фотографии от изобразительных 
искусств. Сравни- тельный анализ фотопортрета с живописным и скульптурным портретом. 
Выразительные средства и жанры фотографии. Использование в фотографии традиционной 
системы жанров: общность и характерные различия. Фраг- мент и фотомонтаж как 
специфические жанры фотографии. Художественные средства выразительности в искусстве 
фо- тографии: композиция, план, ракурс, свет и тень, ритм. 
Язык скульптуры. История скульптуры. Скульптура как один из древнейших видов 

изобразительного искусства. Амулеты первобытного человека. Важнейшие достижения 
скульпторов Древнего Египта. Классический идеал антич- ных мастеров. Средневековая 
скульптура — «книга» для ве- рующих людей, ее связь с архитектурой. Гуманистический идеал 
в скульптуре Возрождения. Отличительные особен- ности скульптуры барокко и классицизма. 
Характерные осо- бенности развития скульптуры в конце XIX—XX в.: стрем- ление к 
символической трактовке образов, пластическая импровизация и эксперимент, поиск новых 
способов техни- ческой обработки материалов. Кинетическая скульптура как ярчайший пример 
смелого новаторства. Новизна и ори- гинальность художественных решений современных 
масте- ров. Что значит видеть и понимать скульптуру? Скульптура, ваяние и пластика. 
Скульптура и ее отличия от других видов изобразительного искусства. Изобразительно-
выразитель- ные средства скульптуры: пластика, объем, движение, ритм, светотень и цвет. 
Использование языка символов и аллегорий в скульптурных произведениях. Виды и жанры 
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скульп- туры. Характерные особенности портретного, анималисти- ческого, историко-бытового 
жанров и натюрморта. Круглая скульптура. Рельеф и его разновидности: барельеф, горельеф и 
контррельеф. Виды скульптуры по целевому назначению: монументальная, монументально-
декоративная и станковая (характерные признаки). Материалы и техника их обработ- ки. 
Выбор материала, его зависимость от авторского замыс- ла, содержания, местонахождения 
произведения и особен- ностей освещения. Использование традиционных мягких и твердых 
материалов для создания скульптурных произведе- ний. Процесс создания скульптурного 
произведения и его ос- новные этапы. Высекание из камня. Лепка из глины, плас- тилина, воска 
или гипса. Вырезание из дерева. Гальвано- пластика. Ковка, чеканка и гравировка. 
Декоративно-прикладное искусство. Художественные возможности декоративно-

прикладного искусства. Понятия декоративного и прикладного искусства. Китч. Основные 
критерии оценки художественных произведений декоратив- но-прикладного искусства: единство 
пользы и красоты, ис- торическая значимость, авторское мастерство, соотношение формы и 
содержания, необходимость и достаточность, гар- моничность и естественность. Истоки 
возникновения и особенности исторического развития декоративно-приклад- ного искусства. 
Важнейшие изобразительно-выразительные средства: орнамент, форма, материал, цвет, ритм 
и симмет- рия. Декоративно-прикладное искусство как часть народно- го творчества. 
Сохранение и развитие национальных тради- ций. Устойчивость тем, образов и мотивов 
народного творче- ства. Коллективное творческое начало. Универсальность художественного 
языка, понятного всем народам мира. Виды декоративно-прикладного искусства. Связь с 
другими видами искусств. Монументально-декоративное искусство: организация предметно-
пространственной среды человека (быта, жилища, архитектурных сооружений, улиц и пло- 
щадей). Декорационно-оформительское искусство. Деление произведений декоративно-
прикладного искусства по функ- циональному признаку, виду используемого материала, тех- 
нике и способу изготовления. Основные способы производст- ва предметов декоративно-
прикладного искусства. 
Искусство дизайна. Из истории дизайна. Истоки дизайна  и его развитие. Дизайн и 

научно-технические достижения. Организация выставок «промышленного искусства» и их 
роль в становлении и развитии дизайна. Расширение функ- ций дизайнеров на рубеже XIX—
XX вв. Влияние стиля мо- дерн на развитие дизайна. Преодоление разрыва между 
индустриальным производством и сферой художественной деятельности. Появление первых 
дизайнерских центров в Германии, России и США. Баухаус: роль высшей школы ху- 
дожественного конструирования и индустриального стро- ительства. Творческие идеи В. 
Гропиуса и их практическое воплощение. Судьба дизайна в России. ВХУТЕМАС — центр 
подготовки дизайнерских кадров в России. Оригинальные творческие концепции В. 
Кандинского, К. Малевича, Л. Ли- сицкого, В. Татлина, А. Родченко и др. Дизайн как важней- 
ший символ цивилизации, неотъемлемый фактор жизни че- ловека в современном мире. 
Новые грани профессии дизай- нера. Художественные возможности дизайна. Методы про- 
ектирования и конструирования предметной и окружающей среды по законам пользы, 
прочности и красоты. Основные функции дизайна: конструктивная, эстетическая и воспи- 
тательная. Мир современного человека — мир дизайна. Дизайн и декоративно-прикладное 
искусство: их общность и различие. Виды дизайна. Многообразие сфер применения дизайна в 
жизни современного общества. Промышленный (индустриальный) дизайн и его характерные 
черты. Дизайн среды, экологический дизайн. Графический дизайн или про- мышленная 
графика. Искусство веб-дизайна (оформления страницы персонального сайта в Интернете). 
Фитодизайн и его особая популярность в обществе. Арт-дизайн и сферы его использования. 
Виды дизайна, связанные с имиджем, внешним обликом человека: визаж, дизайн одежды, 
аксес- суаров и прически. Задачи дизайнера-модельера. 
Музыка как вид искусства. Музыка и мир чувств  челове- ка. Особенности восприятия 

музыки в различные культур- но-исторические эпохи. Античные мифы о происхождении 
музыки (Орфей и Эвридика, Пан и Сиринг). Музыка и харак- тер ее воздействия на 
переживания и эмоции человека (ли- рическая поэзия). Музыка среди других искусств. Звук —
«первоэлемент» музыкального искусства. Жизнь человека  в мире звуков. Звуковые колебания 
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— инфразвуки и ультра- звуки. Понятие какофонии. Отличие музыки от других ис- кусств, ее 
близость к хореографии и архитектуре. Срав- нительный анализ  картин  зимнего  пейзажа  в  
лирике  А. Пушкина и музыке П. Чайковского. Музыка — царица всех искусств. 
Художественный образ в музыке. Условный характер му- зыкального образа. Специфика 

художественного образа в музыкальном произведении. Противоречивость и неодно- значность 
его интерпретации. Отсутствие связи между му- зыкальным образом и предметностью 
реального мира, осо- бая сила обобщения. Звуки реального мира в музыкальном произведении. 
Понятие программной  музыки.  Зримость и пластичность музыкального образа. Временной 
характер музыки. Существование во времени — главная особенность художественного образа 
в музыке. Способность музыкально- го художественного образа отражать действительность по 
за- конам реального времени. Проблема музыкального времени в различные культурно-
исторические эпохи. От плавности и неспешности средневекового григорианского хорала к 
стре- мительным ритмам современности. Гротеск, массовость, коллективизм — характерные 
черты музыки XX в. 
Язык и форма музыкального произведения. Средства вы- разительности в музыке. Роль 

композитора в создании му- зыкального произведения. Особое значение ритма и его воз- 
действие на человека. Метр и темп как основные составляю- щие ритма. Зависимость ритма от 
жанра музыкального произведения и общего характера предназначения музыки. Ритм как 
выразитель художественного образа. Форма и ин- тонация мелодии. Национальная 
самобытность классиче- ских мелодий. Гармония в музыке, понятие ладов — особой системы 
организации различных по высоте звуков (мажор- ный и минорный лад). Атональная музыка 
композиторов Новой венской школы, ее общий характер и особенности зву- чания. Полифония 
и ее основные жанры. Величайшие по- лифонисты мира: И. С. Бах, Д. Шостакович и Р. 
Щедрин. Тембр звука. Тембр музыкальных инструментов и человече- ского голоса. Понятие о 
музыкальной форме. Единство со- держания и формы в музыкальном произведении. Понятие о 
музыкальной форме как о композиционном строении про- изведения и совокупности 
художественных средств, выра- жающих содержание, идею музыкального сочинения. Вы- бор 
формы музыкального произведения. Музыкальная фор- ма и ее протяженность во времени 
(«форма-процесс»). Типы музыкальных форм: вариация, рондо, сонатная форма, цикл. 
Подвижность и гибкость музыкальных форм, их спо- собность к изменению под воздействием 
содержания и опре- деленных стилевых условий.  

 
9 класс. 
I. Синтетические искусства (12 ч) 
Пространственно-временные виды искусства. Про- странственно-временные 

(синтетические) виды искусства. Две тенденции в развитии искусства: стремление к синтезу и 
сохранение своеобразия и самостоятельности каждого из его видов. Причины тяготения 
искусств друг к другу, их взаим- ное дополнение. Взаимодополнение выразительных средств 
разных видов искусства (линии, звучание, краски). Созда- ние целостной художественной 
картины мира средствами всех искусств. У истоков теории синтеза искусств. Синкре- 
тический характер искусства первобытного человека. Идея синтеза искусств в эпоху 
Возрождения, создание сложной системы видов и жанров искусства. Идея синтеза искусств в 
творчестве немецких романтиков рубежа XVIII—XIX вв. Синтез искусств в храме. Синтез 
искусств в эпоху модерна. Практическое воплощение идеи синтеза искусств в поэ- зии 
Серебряного века, музыке  А. Скрябина  и  живопи-  си А. Лентулова. Синтетический «театр  
будущей  эпохи»  В. Мейерхольда. Архитектурный конструктивизм XX в. Проблема синтеза 
искусств в произведениях дизайна. 
Азбука театра. Театральное искусство, его особая притя- гательная сила. Театр как один из 

древнейших видов искус- ства. Истоки театра, его взаимосвязь с духовной жизнью народа, 
культурой и историей. Рождение театра в эпоху Античности. Условный характер театрального 
искусства. Драматургия — основа театрального искусства. Проблема правды и правдоподобия 
в театральном искусстве. Сиюми- нутность драматического действия и рождение сценического 
образа — главная отличительная черта театрального искус- ства. Зритель как активный 
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участник происходящего на сцене. Синтетический характер театрального искусства. 
Использование музыки, танца, живописи, скульптуры, ар- хитектуры (декорации), 
декоративно-прикладного искусст- ва (реквизит, костюмы). Взаимосвязь театра, литературы и 
кино. 
Актер и режиссер в театре. Мастерство актера: умение убеждать зрителя в жизненности 

сыгранной им роли, вклю- чать его в происходящее на сцене, вызывать чувство сопере- 
живания. Понятие об амплуа актеров (герой, комик, трагик, злодей, простак, влюбленный, 
резонер, инженю, травести). Профессия актера: от древности до современности. К. Ста- 
ниславский об основных принципах актерской игры. Внут- реннее и внешнее 
«перевоплощение» актера в сценический образ — вершина актерского искусства. Понятие 
«сверх- задачи» и «сквозного действия». Искусство «перевопло- щения» в игре выдающихся 
актеров театральной сцены. Режиссер — профессия XX в. Его основные задачи и роль в 
создании театрального спектакля. Режиссер как интерпре- татор драматургического материала. 
В. Немирович-Данчен- ко об искусстве режиссера. Актерская трактовка и режиссерская 
концепция. В репетиционном зале театра. Выдаю- щиеся режиссеры прошлого и 
современности. 
Искусство оперы. Синтетический характер оперы и ее место в ряду других искусств. 

Опера как комплексный вокально-инструментальный и музыкально-драматический жанр 
театрального искусства. Соединение драматургии и хо- реографии (балет), изобразительного 
искусства (костюмы, грим, декорация) и музыки. Италия — родина оперы. 

«Дафна» и «Эвридика» Я. Пери — пролог к дальнейшему развитию оперного искусства. 
От «drama per musica» к фран- цузской опере-серии Ж. Б. Люлли. Основные оперные жан- ры. 
Опера-буффа (комическая опера) и ее национальные раз- новидности. Лирическая опера. 
Опера-сказка. Лейтмотив. Сольная ария (ариозо) как основная вокальная форма клас- 
сической оперы. Роль хорового пения в осуществлении ав- торского замысла и организации 
сценического действия. Выдающиеся реформаторы оперной сцены:  К. В. Глюк,  Д. Верди, Р. 
Вагнер, М. Мусоргский, Э. Уэббер. 
В мире танца. Танец — один из древнейших видов искус- ства, его место в жизни 

человека. Религиозные верования как одна из причин возникновения танца. Танец в искусстве 
древних цивилизаций, его эволюция в различные культур- но-исторические эпохи. Место 
танца в ряду других искусств. Хореография. Танец и пляска, их основные различия. Ус- 
ловный характер искусства хореографии. Средства вырази- тельности танца. «Живая 
пластика» человеческого тела как основной материал для создания танцевального образа. 
Дви- жения и позы, темп и ритм, мимика и жесты, композиция — важнейшие элементы танца. 
Многообразие искусства хорео- графии. Основные виды танца: сценический и фольклор- ный. 
Классический танец и его разновидности. Эстрадный танец и танец модерн. Бальные и 
характерные танцы. Эмо- циональное воздействие хореографического искусства на зрителей. 
Страна волшебная — балет. Балет как вид музыкально- театрального искусства, 

воплощенного в хореографических образах. Понятия «танец» и «балет», их главные различия. 
Единство танца и пантомимы, музыки и поэзии, скульптуры и пластики движений, 
живописных построений кордебалета и элементов декоративности. Классический танец — 
основа балетного искусства. Сочетание танцевальных движений Античности, элементов 
придворного этикета, народных тан- цевальных движений, пластических мотивов живой 
приро- ды. Адажио и аллегро — основные жанры классического танца. Роль поэтической 
метафоры и обобщения в создании художественного образа классического танца. Что можно 
выразить и передать на языке балетного искусства? Возник- новение балета в эпоху 
Возрождения, следование традициям итальянской комедии дель арте. Смена стилей и 
направле- ний в истории балетного искусства. Ж. Новер — выдающий- ся реформатор 
балетного искусства. От дивертисмента — к современному балетному спектаклю. Развитие 
националь- ных традиций в искусстве балета. Из истории русского бале- та. Выдающиеся 
деятели балетного искусства. 
Искусство кино. День рождения десятой музы — Кино. Стремление художников прошлого 

передать иллюзию дви- жения. Кинематограф — искусство, рожденное научно-тех- нической 
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революцией. Фотографическая природа  кино. От «живых фотографий» немого кино к 
впечатлениям совре- менного зрителя. Специфика киноязыка. Искусство кадра и монтажа, 
план, ракурс. Искусство, объединяющее изобра- жение, звук (слова, музыку) и действие. Новые 
технологии и горизонты современного киноискусства. Место кино в ряду других искусств. 
Обогащение кино средствами традицион- ных и новейших искусств. Выдающиеся актеры и 
режиссе- ры кино. На съемочных площадках, в павильонах и мастер- ских киностудий. 
Фильмы разные нужны... Виды кино и их жанровое раз- нообразие. Документальное кино 

как вид кинематографа, основанный на съемках реальных событий. Создание кино- хроники, ее 
любимые образы и сюжеты. Документальное ки- но как средство массовой информации. 
Выдающиеся масте- ра документального кино. Жанры документального кино: 
публицистическое, научно-популярное и учебное. Анимаци- онное (мультипликационное) 
кино, его рисованные, живо- писные или кукольные образы. Любимые «герои» мульти- 
пликации. Использование принципа покадровой съемки. Новейшие технологии анимации. 
Шедевры мировой мульти- пликации. Художественное (игровое) кино. Традиционные жанры 
игрового кино: эпопея, роман, повесть, драма и ме- лодрама, трагедия, комедия и 
трагикомедия, исторический и приключенческий фильм. Популярные жанры современ- ного 
кино: фэнтези, детектив, фильм ужасов, фильм-катаст- рофа, триллер, боевик или фильм 
действия (экшн), вестерн, мюзикл, «мыльная опера». Шедевры отечественного и зару- бежного 
игрового кино. 
Экранные искусства: телевидение, видео. Экранные ис- кусства — важнейшие средства 

массовой информации. Син- тетическая природа экранных искусств. Использование средств 
художественной выразительности других видов искусств. Телевидение, его возникновение и 
этапы развития. 

«Закон непосредственных человеческих контактов» — глав- ная отличительная 
особенность телевидения. Кинематограф и телевидение. Роль режиссера на телевидении. 
Основные циклы телевизионных передач: информационные и общест- венно-политические, 
художественные и публицистические, научно-популярные и учебно-познавательные, 
спортивные, детские и развлекательные. Феномен многосерийных теле- визионных фильмов. 
Наши любимые телесериалы. Совре- менное телевидение и его образовательный потенциал 
(интеллектуальное и художественно-творческое развитие, культурный досуг). Особенности 
телевизионного изображе- ния подвижных объектов, принцип последовательной транс- ляции 
элементов изображения. Ресурсы цифрового телеви- дения в передаче перспективы, 
светотени, объема. Основные жанры видео: видеоклипы, видеофильмы, рекламные видео- 
ролики. Специфика их создания, связь с киноискусством. Последние достижения видеоарта. 
Любимая видеотека. Эс- тетическое воздействие телевидения на человека. 
Мультимедийное искусство. Компьютер как инструмент художника. Влияние 

технического прогресса на традицион- ные виды искусства. Виды компьютерного искусства. 
Ис- пользование компьютера для синтеза изображений, обработ- ки визуальной информации, 
полученной из реального мира. Процесс создания компьютерной музыки. Компьютер как 
музыкальный инструмент, интерпретатор,  импровизатор и сочинитель музыки на основе 
программных алгоритмов. Компьютерная графика как область художественной де- 
ятельности человека. Ее использование в полиграфической промышленности, рекламном 
бизнесе, создании спецэффек- тов в кинематографе, заставках телепрограмм и видеокли- пах. 
Компьютерная графика и архитектурное проектирова- ние. Основные компьютерные 
программы, используемые для оформления и верстки книг и журналов. Компьютерная 
анимация — сочетание компьютерного рисунка и движения. Синтетическая природа 
компьютерной анимации. Специфи- ка создания трехмерных анимационных фильмов. Мульти- 
медиа. Соединение возможностей двухмерной и трехмерной графики, музыки, кино и книги. 
Интерактивный перфор- манс как произвольное и творческое использование техниче- ских 
возможностей компьютера. Активное участие пользо- вателя в процессе создания 
«виртуальной реальности». Интерфейс как аналог мастерской художника (фотогра- фа, 
живописца-графика, дизайнера). Трехмерная графика З. Рыбчинского. Компьютерные игры, 
их особая популярность и зрелищность. Веб-дизайн. Создание интернет-сайтов как образец 
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нового направления творческой деятельности. Специфика разработки и размещения 
(публикации) интер- нет-сайтов. Особенности навигации в пространстве Ин- тернета. 
Зрелищные искусства: цирк и эстрада. Синтетический ха- рактер зрелищных искусств и 

их роль в жизни человека. Цирк как одно из древнейших искусств мира. От римского Колизея к 
цирку XX столетия. Объединяющее начало цир- кового искусства, его непреходящее значение 
в жизни чело- века. Новейшие достижения современного циркового искус- ства. Цирковое 
искусство — синтез клоунады, акробатики, эквилибристики, музыкальной эксцентрики и 
иллюзиона. Выдающиеся «звезды» манежа. Эстрада как вид искусства. Использование малых 
форм драматургии, вокального и дра- матического искусства, музыки, хореографии, цирка. 
Объ- единяющая роль конферанса или несложного сюжета в со- здании эстрадных шоу-
программ и концертов. 

 
II. Под сенью дружных муз... (22 ч) 
Изобразительные   искусства   в   семье   муз.   Живопись и скульптура, содружество 

«молчаливых искусств». Созер- цательность живописи и драматизм скульптуры. Роль цвета в 
скульптуре и живописи. Художественная близость антич- ной скульптуры и живописи 
(раскраска статуй, пластич- ность героев в вазописи). Культ пластики в живописи Ренессанса. 
Графическая основа живописи на примере пер- вобытных наскальных росписей, ранних 
античных и сред- невековых миниатюр. Союз живописи и скульптуры с деко- ративно-
прикладным искусством. Живопись и художест- венная фотография, сходство и различия. 
Воздействие живописи на искусство фотографии. Постепенное освоение фотохудожниками 
метафорического языка живописи. Изо- бразительные искусства и танец. Экспрессия танца в 
изобра- зительном искусстве Античности. Танец в скульптуре и живописи Индии. Народный 
танец в картинах П. Брей- геля  («Крестьянский  танец»)  и   Ф. Малявина   («Вихрь»). Э. Дега 
— «живописец танцовщиц». «Музыкальность» жи- вописи. «Почетный досуг» в обществе 
музыканта в эпохи Античности и Возрождения. «Певцы изящества и красоты» в живописи 
XVII—XVIII вв. Диалог любви и музыки. На- тюрморты с музыкальными инструментами в 
творчестве ху- дожников XX в. 

 
Художник в театре и кино. Театральный художник и его особая роль в создании 

художественного образа спектакля. Театральный художник — интерпретатор авторского 
замыс- ла и главной идеи спектакля. Искусство сценографии. Ос- новные компоненты 
театрально-декорационного искусства: декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. 
Использо- вание аудио-, видео- и компьютерных технологий. Театраль- но-декорационное 
искусство — изобразительная режиссура спектакля. Зависимость изобразительного решения 
спектак- ля от его вида и жанра. Особенности декораций в драматиче- ском, музыкальном и 
кукольном театре. Процесс создания художественного оформления спектакля: от эскизов и 
маке- тов к выбору окончательного решения. Из истории театраль- но-декорационного 
искусства, основные этапы его развития. Достижения и выдающиеся мастера театрально-
декорацион- ного искусства. Богатейшая «палитра» современной систе- мы художественного 
оформления спектакля. Художник в кино и его творческое содружество с автором 
литературного сценария, режиссером и оператором. Художник-постанов- щик как создатель 
пространственной среды фильма, его роль в создании визуального и художественного образа 
ки- нофильма. Художники по костюмам, декораторы, бутафо- ры, гримеры и постижеры. 
Кинодекорации и их отличие от театральных. Павильонные декорации и натура. Выдаю- 
щиеся мастера — художники кино. 
Архитектура среди других искусств. Архитектура и изо- бразительное искусство. Союз 

архитектуры и скульптуры в искусстве Древнего Египта и Греции. Статуя в гробнице фараона 
и в храме античного божества. Самостоятельное значение монументальной скульптуры в 
архитектурном оформлении пространства. Скульптура как конструктивный архитектурный 
элемент (атланты, кариатиды). Сближение архитектуры с монументальной живописью. 
Готический собор как синтез изобразительных искусств и архитекту- ры. Познавательная, 
художественная и архитектоническая функция скульптуры в готическом храме. Витражи, 
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фрески, мозаика и их роль в декоративном оформлении собора. Конт- раст между внешней 
суровостью и великолепием внутренне- го убранства в византийском и древнерусском 
зодчестве. Роль иконостаса в организации архитектурного пространст- ва. Живопись в 
архитектуре барокко. «Живопись, поглотив- шая архитектуру», в творчестве мексиканских 
художни- ков-монументалистов. Архитектура — «застывшая музы- ка», «каменная 
симфония», «музыка в камне». Родство архитектуры и музыки. Музыка форм и линий. 
Архитектура и театральное искусство. Поиски и эксперименты в теат- ральном и 
строительном искусстве XX в. Идея создания уни- версального театра. Декорационная 
архитектура. 
Содружество искусств и литература. Литература как уни- версальная форма 

эстетического познания и освоения мира. Литература и живопись. «Живописность» 
литературы и 

«повествовательность» живописи. Конкретность живописи и абстрактность слова. 
Феномен китайской и японской жи- вописи. Способы создания художественного образа в 
живо- писи и литературе. Поэты-художники в истории мирового искусства. Графика — «самая 
литературная живопись». Единство слова и изображения. Особенности трактовки ли- 
тературных образов в произведениях книжной графики. Мастера и шедевры книжной 
иллюстрации. Литература и скульптура. Скульптурный образ как источник вдохновения для 
поэта и писателя. Литература и музыка. Общность поэ- зии и музыки (ритмическая 
организация, паузы, рифмы, звукопись, мысль, чувство). Способность передавать в звуке и 
слове эмоциональное состояние человека. Особенности воплощения вечных проблем жизни в 
музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и общество, жизнь и смерть, 
возвышенное и земное. Музыкальные стра- ницы литературных произведений. Музыкально-
поэтиче- ские жанры. Поэты-музыканты. Литература в театре и кино. Литературная пьеса — 
основа драматического спектакля. Специфика развития действия в литературном произведе- 
нии и театральном спектакле. Лучшие театральные поста- новки последних лет на сюжеты 
литературных произведе- ний. «Кино — видимая литература», их общность и разли- чие. 
Любимые экранизации художественной классики. 
Музыка в семье муз. Воздействие музыки на изобрази- тельное искусство. Музыка и 

живопись. Искусство «видеть» музыку и «слышать» живопись. Музыка, звучащая с поло- тен 
художников. «Музыкальность» живописи. Колорит и ритм — музыкальное начало живописи. 
Передача лириче- ского чувства колористическими и ритмическими средства- ми. 
Полифонический характер музыки. «Живописная» му- зыка. Музыка — «невидимый танец», а 
танец — «немая музыка». Ведущая роль музыки в придворном театре фран- цузского 
классицизма. Сценический танец Айседоры Дун- кан: единство музыки и хореографии, 
сходство с греческой скульптурой. 
Композитор в театре и кино. Роль композитора в созда- нии сценического и 

кинематографического образов. Музыка как средство создания эмоциональной атмосферы 
театрального спектакля и кинофильма. Музыкальная тема как лейт- мотив или фон 
драматического спектакля и кинофильма, важнейшее средство раскрытия внутреннего мира 
героев. Романтическая мелодрама в отечественном и зарубежном те- атре. Единство 
драматического действия и музыки. Жанр водевиля и его особая популярность в русском 
театре XIX в. Создание комического или трагического эффекта средства- ми музыки. Любимые 
мелодии театральных спектаклей. Иллюстративный характер киномузыки на ранних этапах 
становления и развития кинематографа. Содружество ре- жиссера и композитора. Мастера 
отечественной музыкаль- ной комедии. «Музыкальный сценарий». Жанр киномюзик- ла в 
отечественном и зарубежном кинематографе. Любимые мелодии отечественного кино. 
Саундтреки к популярным отечественным и зарубежным фильмам. 
Когда опера превращается в спектакль. Содружество композитора и дирижера, 

режиссера и актеров-исполните- лей, писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и 
концертмейстера в создании оперного спектакля. Опера и ее литературный первоисточник. 
Обращение к шедеврам миро- вой литературной классики. Исторический роман и опера. 
Музыкальная драматургия оперного спектакля. Музыкаль- ный драматург (режиссер) и его 
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роль в организации сцениче- ского действия (сочинение мизансцен, определение стилис- 
тики, назначение актеров-исполнителей и работа с ними, об- суждение эскизов декораций с 
художником-оформителем, организация репетиций). Роль художника в оформлении оперного 
спектакля. От знакомства с либретто — к эскизам, изготовлению макетов и декораций. 
Специфика декораций в оперном спектакле. Основные функции дирижера в опер- ном 
спектакле. Организация работы с оркестром. Оперный и драматический актер, черты сходства 
и отличия. Певче- ский голос актера — инструмент, воспроизводящий музыку, его роль в 
создании сценического образа. Выдающиеся опер- ные певцы. 
В чудесном мире балетного спектакля. Балетный  спек-  такль — содружество танца и 

пантомимы, музыки и дра- мы, актерского мастерства, литературы, скульптуры и жи- вописи. 
Композитор и  балетмейстер  —  главные  творцы и создатели балетного спектакля. 
Выдающиеся хореографы современности. Музыка — душа танца, важнейшее средство 
создания балетного образа. «Балет — та же симфония».    П. Чайковский как музыкальный 
реформатор балетного ис- кусства. Балет и литература. Либретто — словесный эскиз 
будущего спектакля, его роль в определении главной идеи, сюжета и характеров героев. 
Обращение к шедеврам миро- вой литературной классики различных жанров. Образы балета в 
поэзии А. Пушкина. Балет и изобразительное ис- кусство. Балет — «ожившая скульптура», 
«самое красноре- чивое из зрелищ». Балет И. Стравинского «Жар-птица»  как синтез музыки и  
изобразительной  пластики.  Танец В. Нижинского — реальное воплощение авторского 
замыс- ла. «Жизнь в танце» лучших исполнителей искусства бале- та. Музыка красок в 
балетном спектакле. Роль декораций и костюмов в создании зримого облика балетного 
спектак- ля. Л. Бакст как один из самых «балетных» художников. Художники-декораторы 
современности. Основные вехи ба- летного костюма: от пышных нарядов придворного танца 
к современным силуэтам. Художники-модельеры совре- менности. 
На премьере в драматическом театре. Литературный ис- точник драматического 

спектакля. Обращение к мировой классике и произведениям современных драматургов. Ис- 
пользование литературных произведений различных жан- ров. Писатель — сорежиссер 
спектакля. Постановки пьес А. Чехова в истории драматического театра. Режиссерский 
замысел и основные этапы его осуществления. Драматурги- ческий конфликт — основа 
сценического действия. Опре- деление конфликта — начало работы режиссера над по- 
становкой спектакля. Создание актерского коллектива, совместные поиски оригинальных 
трактовок в решении сценического образа. Роль репетиций в создании слаженного коллектива 
актеров и наиболее полного воплощения автор- ского замысла. Репетиции знаменитых 
мастеров режиссу- ры. Мастерство в создании мизансцен. Организация массо- вых сцен. 
Генеральная репетиция спектакля. Роль театраль- ного художника и композитора в создании 
художественного образа драматического спектакля. Премьера драматическо- го спектакля — 
итог плодотворной деятельности, праздник всего театрального коллектива. Любимые 
постановки драма- тического театра. 
Как рождается кинофильм. Создание кинофильма — кол- лективный художественно-

творческий процесс. Основные этапы работы над фильмом: подготовительный, съемочный, 
монтажно-тонировочный. Роль сценариста в создании кино- фильма. От «эмоционального»  и  
«жесткого»  сценария  — к литературному. Литературный сценарий — «зримая проза» 
будущего кинофильма. Отражение в нем характеров и вза- имоотношений героев, общей 
атмосферы и настроения филь- ма. Литературный сценарий в творческом преломлении 
режиссера, художника, оператора и актера. Кинорежиссер — создатель и организатор единого 
художественного процесса. Содружество режиссера и сценариста, создание режиссер- ского 
сценария (покадровая запись съемок, метраж каждой сцены, характер освещения, особенности 
работы оператора). Съемочный и монтажный период фильма. Особенности озву- чивания 
(запись «чистого звука» и шумов). Мастерство ки- нооператора в создании зримого образа 
фильма. Выбор съемочной техники, специальных эффектов и ракурсов. Изобразительное 
искусство — источник операторского мастерства. Живописные основы создания кадра. 
Особенности съемки на натуре и в павильоне с декорациями. Художественные средства 
выразительности: неожиданный ракурс, укрупнение детали, специальное освещение. 



 
436 

Использование приема «субъективной камеры». Слагаемые актерского мастерства. Специфика 
работы актера в кино. Актерская кинопроба. Роль каскадеров в процессе съемок фильма. 
«Звезды» мирового кинематографа. Продюсер и его роль в создании кинофильма (участие в 
организации финансирования, отборе творческого коллектива, вопросы рекламы и будущего 
проката). 
Взаимодействие искусств  в  будущем.  Дальнейший  процесс взаимопроникновения 

смежных искусств. Искусство в современном информационном пространстве: способ позна- ния 
действительности, воплощение  духовных  ценностей и часть культуры человечества. Новые 
горизонты рекламы, промышленного и бытового дизайна. Научные достижения 
современности и их использование в создании произведений искусства. Компьютерное 
искусство как объединяющее на- чало в перспективном развитии отдельных видов искусства. 
Компьютер на службе архитектурного проектирования, со- здания театральных декораций, 
мультипликации, музы- кальных клипов. Возможности электронной музыки в пере- даче 
различных звуковых эффектов (сочинение, исполне- ние, импровизация). Цифровая 
фотография и ее новые технические возможности. Интернациональный характер и 
расширение границ современного искусства. Обращение к вечным проблемам бытия и 
актуальным вопросам настоящего и будущего. Кино XXI в. Создание Академии дигиталь- 
ного (цифрового) Голливуда. Зритель как творческий соавтор фильма. Видеоарт и 
экспериментальный кинематограф. Будущее эстрады и шоу-бизнеса. Новые сюрпризы и 
неожиданные парадоксы искусства нового тысячелетия. Художественное творчество — залог 
успешного развития искусства в будущем. Вечная и неослабевающая роль художника-творца. 

 
Тематическое планирование. 
 
№ 

урока 
Тема Содержание 

5 класс. Вечные образы искусства. Мифология (34 ч) 
I. СЮЖЕТЫ И ОБРАЗЫ АНТИЧНОЙ МИФОЛОГИИ (26 ч) 

1 Введение. В мире 
античной 
мифологии 

Мифология как система образов и представлений о жизни 

2 Введение. В мире 
античной 
мифологии 

Мифологические сюжеты и образы в произведениях 
искусства различных жанров 

3 Сотворение мира Сюжет сотворения мира в произведениях искусства. 
Первые бо- жества 

4 Бог-громовержец Зевс Распределение сфер влияния между Зевсом, 
Посейдоном и Аидом. Схватка богов и титанов 

5 Бог-громовержец Зевс Особенности изображения Зевса в произведениях искусства 
раз- личных эпох. Атрибуты Зевса 

6 Окружение Зевса Двенадцать богов-олимпийцев и место их обитания. 
Исполните- ли воли Зевса. Зевс — вершитель судеб богов и 
людей. Миф о Фи- лемоне и Бавкиде. Наказание Тантала 

7 Окружение Зевса Возлюбленные Зевса. Миф о Данае. Похищение Европы 

8 Прометей — «сквозь 
тыся- челетия вперед 
смотря- щий» 

Миф о титане духа и воли. Заслуги Прометея перед 
человечест- вом 

9 Прометей — «сквозь 
тыся- челетия вперед 
смотря- щий» 

Характер конфликта между Прометеем и Зевсом и его 
отражение в искусстве 
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10 Посейдон — владыка 
мо- рей 

Характеристика Посейдона и его свиты. Спор Зевса и 
Посейдона. 
Особенности воплощения образа Посейдона в произведениях 
искусства 

11 Бог огня Гефест Гефест (Вулкан) — бог огненной стихии и кузнечного 
ремесла. Гефест и боги-олимпийцы 

12 Афина — богиня 
мудрости и 
справедливой войны 

Культ Афины (Минервы) в Древней Греции, ее заслуги 
перед на- родом. Миф о рождении Афины. Образ богини в 
античной плас- тике. Афина Паллада — покровительница 
справедливых войн 

13 Афина — богиня 
мудрости и 
справедливой войны 

Кого спасает, а кого губит Афина? Миф об Арахне. Спор 
Аполло- на, Афины и Марсия 

14 Лики Аполлона Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Аполлон как 
олицетво- рение силы, мужества и красоты. Миф о победе 
Аполлона над Пифоном. Различия в художественных 
интерпретациях образа бога 

15 Лики Аполлона Губительные стрелы Аполлона. Миф о гибели Ниобеи и 
состяза- нии Аполлона и Марсия. Возлюбленные 
Аполлона. Прекрасная Дафна 

16 Аполлон и музы Парнаса Аполлон Мусагет — покровитель искусств и творческого 
вдохно- вения. Образное воплощение темы в произведениях 
искусства 

17 Аполлон и музы Парнаса Окружение Аполлона. Девять муз, их отличительные 
атрибуты. Парнас — место обитания Аполлона и муз. 
Художественная ин- терпретация темы в различных видах 
искусства 

18 Орфей и Эвридика Миф об Орфее и Эвридике и его отражение в 
произведениях ис- кусства 

19 Артемида — 
покровитель- ница охоты 

Характеристика вечно юной и прекрасной Артемиды 
(Дианы) 
и ее атрибуты. Отражение культа богини в произведениях 
искус- ства. Кому и как она покровительствует? Легенда об 
Актеоне 

20 Арес — неукротимый 
бог войны 

Арес (Марс) — коварный и вероломный бог войны, его 
окруже- ние и атрибуты. Особенности изображения Ареса в 
произведени- ях искусства. Широкое распространение 
культа Марса в римской мифологии 

21 Триумф Диониса Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса), его место среди 
олимпий- ских богов. Воспитатели и спутники Диониса. 
Художественная интерпретация образа Вакха в 
изобразительном искусстве 

22 У истоков театрального 
искусства 

Дионисийские празднества и их отражение в 
изобразительном искусстве Античности. Свита Диониса. 
Истоки возникновения греческого театра 

23 Афродита — богиня 
любви и красоты 

Гармония духа и красоты, воплощенная в образе Афродиты 
(Ве- неры). Культ богини в Древней Греции и его 
воплощение в произ- ведениях античного искусства. Миф о 
рождении Афродиты 

24 Афродита — 
богиня 
любви и 
красоты 

Образы Афродиты Пандемос и Афродиты Урании как отражение 
двойственной сущности богини. Миф об Адонисе 
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25 Нарцисс и Эхо Как был наказан за эгоизм Нарцисс? Художественное воплоще- ние 
мифа о Нарциссе и нимфе Эхо, разнообразие его интерпрета- ций 

26 В сетях Эрота Эрот (Амур, Купидон) — юный бог любви, рожденный Афроди- той. 
Неоднородность трактовок его образа в произведениях ис- кусства. 
Сюжет о воспитании и наказании Амура Афродитой. Традиционные 
атрибуты и окружение Амура 

27 Богиня цветов 
Флора 

Флора — италийская богиня цветения колосьев, распускающих- ся 
цветов и садов. Распространение культа богини в Италии. Ал- 
легорическое воплощение образа Флоры в истории мирового ис- 
кусства. Миф о Зефире и Флоре 

II. МИФОЛОГИЯ ДРЕВНИХ СЛАВЯН (7 ч) 

28 Введение Языческая славянская мифология в истории русской духовной 
культуры, ее связь с античной мифологией. Пантеон славянских 
языческих богов. Образ Мирового Древа 

29 Перун — бог 
грома и 
молнии 

Перун-громовержец — верховный бог славянского пантеона и его 
связь с Зевсом (Юпитером). Причины поклонения Перуну после 
принятия христианства. Характерные особенности изображения 
языческого божества. Связь между Перуном, Ильей Пророком 
и богатырем Ильей Муромцем 

30 Велес Велес — покровитель домашнего скота, символ богатства и благо- 
получия. Чествование бога в Масленицу (Власьев день). Велес как 
противник Перуна. Переосмысление культа Велеса в христи- анскую 
эпоху 

31 Дажьбог Версии о происхождении имени бога. Народные легенды о Дажь- боге 
и их символический смысл. Слияние языческого божества 
с фольклорным образом Солнца 

32 Макошь Макошь — богиня хорошего урожая, судьбы и удачи, ее традици- 
онные атрибуты. Версии о происхождении имени. Особенности 
изображения образа в произведениях декоративно-прикладного 
искусства, народных обрядах и праздниках. Параскева Пятница 

33 Лада Лада (Ладо) — божество, покровительствующее семье и браку. 
Версии о происхождении имени. Особый культ богини в Киеве, 
характерные особенности ее изображения. Образ Лады в произве- 
дениях устного народного творчества. Лада и Леля 

34 Купало, 
Ярило, 
Кострома 

Купало, Ярило и Кострома — главные персонажи народных 
праздников и покровители земного плодородия. Версии о проис- 
хождении их имен. Разделение функций между божествами. 
Языческие божества в народных обрядах, поверьях и праздниках 

 
 

№  Тема Содержание 

6 класс. вечные образы искусства. библия (34 ч) 

I. СЮЖЕТЫ И ОБРАЗЫ ВЕТХОГО ЗАВЕТА (15 ч) 

1 Введение. В 
мире библей- 
ских сюжетов и 
образов. 
Сотворение 
мира 

Библия — величайший памятник литературы, истории, источ- ник сюжетов и 
образов мирового искусства. Ветхий и Новый Завет. 
Первые строки Библии о сотворении мира и отражение этого со- бытия в 
различных видах искусства 

2 Жизнь 
первых 

Жизнь первых людей в раю. Сюжет грехопадения и его смысл (на примере 
произведений искусства) 
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людей на 
Земле 

3 Каин и Авель Легенда об Авеле и Каине, ее нравственный смысл. Особенности 
художественных интерпретаций сюжета и образов 

4 Всемирный потоп Легенда о Всемирном потопе и ее символическое звучание. Сила 
человеческих чувств и эмоций в произведениях искусства 

5 Вавилонская 
башня 

Легенда о Вавилонском столпотворении, ее смысл. Интерпрета- ция сюжета в 
произведениях искусства и литературы 

6 Ветхозаветна
я Троица и 
призвание 
Авраама 

Сюжет «Ветхозаветная Троица» и его художественное воплоще- ние в 
произведениях искусства 

7 Жертвоприношен
ие Авраама 

Сюжет жертвоприношения Авраама и особенности его воплоще- ния в 
произведениях изобразительного искусства. Поэтическая интерпретация 
сюжета 

8 Чудесный сон 
Иакова 

Сюжет чудесного вид ˆения Иакова. Характерные особенности его художественной 
интерпретации 

9 Иосиф и его 
братья 

Основные этапы жизни Иосифа и их воплощение в произведени- ях искусства. 
Покорность Иосифа судьбе и его великодушие 

10 Мечты о Земле 
обетован- ной 

Избранность Моисея. Сюжет его чудесного спасения. Легенда 
о горящем терновом кусте и ее иносказательный смысл. На пути к Земле 
обетованной 

11 Скрижали 
Моисея 

Сюжет поклонения золотому тельцу. Десять заповедей Моисея, их 
общечеловеческий и нравственный смысл. Образ библейского пророка в 
произведениях искусства 

12 Самсон, 
раздирающий 
пасть льва 

Богатырь Самсон — судья народа израильского (на примере про- изведений 
искусства). Самсон и Далила 

13 Саул — царь 
Израиля и Давид 

Великая миссия Саула и его достойного преемника Давида. По- единок Давида 
и Голиафа, его поучительный смысл. Образ Дави- да в скульптурном шедевре 
Микеланджело. Легенда о Давиде и Ионафане 

14 Псалмопевец 
Давид 

Особый поэтический дар Давида. «Книга псалмов», ее художест- венное 
своеобразие и особая популярность. Музыкальные интер- претации псалмов 
Давида 

15 Мудрость цар 
Соломона 

Избрание Соломона царем Израиля. Художественные достоинст- ва «Песни 
песней». Понятие о жанре притчи. Суд Соломона, ле- генда о строительстве 
храма в Иерусалиме. Соломон и царица Савская 

16 Рождение и 
юность Марии 

Детство и юность Марии. Отражение сюжета в произведениях 
изобразительного искусства 

17 Благая весть Благая весть архангела Гавриила Деве Марии. Особенности ин- терпретаций 
сюжета в истории мирового искусства. Сравнитель- ный анализ произведений 

18 Чудесное 
рождение Хрис- 
та 

Величие и особая значимость сюжета чудесного рождения Хрис- та. 
Византийский канон сюжета и его развитие в древнерусской живописи 

19 Поклонение 
волхвов 

Особенности трактовки сюжета поклонения волхвов в произведе- ниях 
мирового искусства и их сравнительный анализ 

20 Образы Сретения Символическое звучание сцены встречи Иисуса с благочестивым старцем 
Симеоном в произведениях мирового искусства 

21 Бегство в Египет Перепись в Вифлееме и неудавшаяся попытка Ирода погубить младенца 
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Христа. Драматизм и мастерская передача эмоци- онального душевного 
состояния героев в сцене бегства в Египет 

22 Проповедь Иоанна 
Крестителя 

Основные вехи жизни Иоанна Крестителя. Особенности трактов- ки образа 
библейского пророка в истории мирового искусства 

23 Крещение Христианский канон Крещения в произведениях древнерусского искусства. 
Праздник Крещения на Руси. Особенности воплоще- ния сюжета в эпоху 
Возрождения 

24 Творимые чудеса Сюжет об искушении Христа дьяволом. Брак в Кане Галилей- ской — первое 
божественное проявление чудодейственной силы Иисуса. Чудесный улов 
рыбы, воскрешение дочери Иаира, чудо со статиром 

25 Нагорная 
проповедь 

Начало проповеднической деятельности Христа. Нагорная про- поведь — суть 
христианского учения. Поучительный смысл На- горной проповеди, ее 
общечеловеческое значение. Особенности интерпретации сюжета 
Преображения в произведениях искус- ства 

26 Притчи Христа Евангельские притчи Христа, их основное содержание и нравст- венная основа. 
Притча о сеятеле. Притча о блудном сыне. Притча о слепом и поводыре 

27 Тайная вечеря Интерпретация сцены последней трапезы Христа с учениками 
в произведениях искусства. Многообразие художественных трак- товок сюжета 
и их сравнительный анализ 

28 Моление о чаше Выход Иисуса с учениками в Гефсиманский сад. Молитва Христа и ее 
символическое звучание. Поэтическая и живописная интер- претация сюжета 

29 Что есть истина? Христос перед судом Пилата. Внутренняя готовность Христа страдать и 
умереть за веру. Величие и благородство человеческо- го духа 

30 Страсти 
Господни 

Страсти Господни и крестный путь на Голгофу. Бичевание Хрис- та и 
коронование его терновым венцом. Величие и трагизм зем- ных страданий 
Иисуса Христа в различных видах искусства 

 
№  Тема Содержание 

7 класс. Мир и Человек в искусстве (34 ч) 

I. МИР И ЧЕЛОВЕК В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗАХ (10 ч) 

1 Введение. В мире худо- 
жественной культуры 

Художественная культура народов мира. Роль и место человека 
в художественной культуре народов мира. Самобытность куль- 
туры России 

2 Божественный идеал в 
религиях мира 

Божественный идеал в буддизме, исламе и христианстве 

3 Святые и святость Прочность народных традиций, направленных на сохранение па- 
мяти о святых, их отражение в произведениях устного народного 
творчества. Образ святого Себастьяна в искусстве Возрождения. 
Князья Борис и Глеб — первые святые, канонизированные рус- 
ской церковью 

4 Герои и защитники 
Отечества 

Георгий Победоносец — мужественный воин и доблестный за- 
щитник Отечества. Образ святого Георгия в истории мирового 
искусства. Александр Невский — защитник земли Русской — 
в произведениях искусства 

5 Идеал благородного 
рыцарства 

Благородный и доблестный рыцарь — идеал человека в эпоху 
Средневековья. Понятие о рыцарском кодексе чести. Примеры 
мужественных деяний рыцарей в истории мирового искусства 

6 Священный идеал мате- 
ринства 

Образ Богоматери — ведущая тема средневекового искусства. 
Мадонны титанов Возрождения. Образ Богородицы на Руси. 
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7 Лики женской красоты 
в русской живописи 

Шедевры русского женского портрета. Женские образы в рус- ском 
изобразительном искусстве. Тема материнства и нелегкой женской 
судьбы 

8 Человек в мире природы Человек на Земле. Земля как дар человеку и источник его вдох- 
новения. Отношение к природе в искусстве древнейших эпох. 
Пантеизм эпохи Возрождения. Изменение представлений чело- 
века о природе в последующие эпохи 

9 Времена года Смена времен года, запечатленная в разных видах искусств. 
Философское осмысление темы как смены периодов человече- 
ской жизни 

10 Человек в 
художественной 
летописи мира 

Изменение представлений человека о его месте и роли в природе, 
обществе, государстве. Нравственные ценности и идеалы челове- ка 
в различные исторические эпохи и их отражение в произведе- ниях 
искусства 

11 Художественные 
символы народов мира 

Мировая художественная культура как совокупность множества 
культур народов мира, сложившихся в различных регионах 
на протяжении веков. Художественные и поэтические символы 
народов мира 

12 Единство и 
многообразие культур 

Культура народов мира — общее достояние человечества. Уни- 
версальность идей мировой культуры и их постижение через ше- 
девры искусства. Национальная самобытность и ее воплощение в 
культуре разных народов, стран и континентов 

13 Героический эпос 
народов мира 

Понятие о героическом эпосе, художественно отражающем пред- 
ставления человека о прошлом, воссоздающем целостные карти- ны 
народной жизни. Героический эпос — результат коллектив- ного 
народного творчества 

14 Герои и темы 
народного эпоса 

Общие черты произведений героического эпоса. Повторяемость тем и 
сюжетов, общность характеристик главных героев 

15 Шедевры народного эпоса 
(«Калевала») 

Карело-финский эпос «Калевала», его идейно-художественное 
значение. Эпические руны (песни), характерные особенности их 
исполнения. Герои эпоса и их характеристика 

16 Храмовая архитектура Своеобразие архитектурных традиций храмового зодчества. Храм 
как универсальная модель мира, отразившая представле- ния 
человека об устройстве мироздания 

17 Дом — жилище человека Многообразие жилых построек. Искусство их возведения, харак- 
терные особенности устройства, оригинальность архитектурных 
решений 

18 Древнерусская 
иконопись 

Древнерусская иконопись — уникальное явление мировой худо- 
жественной культуры. Следование византийским канонам, вы- 
работка собственного способа отражения религиозных представ- лений. 
Исключительная роль иконы в жизни человека 

19 Книжная миниатюра 
Вос- тока 

Искусство книжной миниатюры Востока, его условный и декора- 
тивный характер, особенности изображения человека. Излюб- 
ленные сюжеты 

20 Скульптура 
Тропической и Южной 
Африки 

Самобытность культуры народов Африки. Традиционные маски 
народов Африки как отражение религиозных представлений 
о мире, их символическое значение 

21 Искусство орнамента Как и почему возник орнамент, его отличие от живописи. Эле- 
менты-мотивы древнейших орнаментов. Единство мотивов и рит- мов 
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22 Художественные 
промыс- лы России 

Народное искусство как основа национальной культуры, память 
человечества о своем прошлом. Русская игрушка как отражение 
народных представлений о мире, добре и красоте. Форма и декор 
народной игрушки, отражение в ней древнейших представлений и 
верований человека 

23 Праздники и обряды 
наро- дов мира 

Праздник — неотъемлемая часть духовной жизни народа, важ- 
нейший элемент традиционной культуры. Понятие об обряде как 
совокупности установленных обычаем действий, связанных с ре- 
лигиозными или бытовыми традициями жизни 

24 Ах, карнавал! 
Удивитель- ный мир... 

Появление карнавала в странах Западной Европы, его традиции в 
Средние века и в эпоху Возрождения. Италия — родина карна- 
вальных шествий, популярные герои карнавала. Бразильские 
карнавальные шествия, их особая зрелищность и театральность 
постановки 

25 Идут по Руси 
скоморохи... 

Народное искусство скоморохов, первые упоминания 
о них в произведениях устного народного творчества. Судьба ско- 
морошества на Руси, отношения скоморохов с представителями 
церковной власти. Актерское мастерство, импровизация, ко- мизм. 
Пролог к искусству цирка, эстрады и кукольного театра 

26 В музыкальных театрах 
мира: Пекинская опера 

Пекинская музыкальная драма — уникальное явление мировой 
художественной культуры. История создания и основные этапы 
развития. Основа сюжетов, актерское мастерство, условный ха- 
рактер декораций и реквизита 

27 Искусство кукольного 
театра 

История возникновения кукольного театра. Любимые герои ку- 
кольного театра в странах Западной Европы. Кукольный театр 
теней в Индонезии, его происхождение и символическое звуча- 
ние. Роль оркестра 

28 Музыка в храме Музыка как синтез искусств, особое храмовое действо. Вокаль- ное и 
хоровое пение, колокольные звоны — основа музыкальной традиции 
православия. Выдающиеся композиторы, создавав- шие русскую 
церковную музыку. Культовая музыка ислама 
и буддизма 

29 Колокольные звоны Руси Русская колокольная музыка как часть православной культуры. Виды 
колокольных звонов, их тембровое богатство и ритмиче- ское 
своеобразие. История знаменитых русских колоколов 

30 В песне — душа народа Развитие традиций песенного искусства, особенности исполне- ния 
народных песен. Разновидности русских народных песен 
и их художественная выразительность. Роль поэтической симво- 
лики 

31 Радуга русского танца Русский танец как вид народного творчества, его многовековая 
история и традиции. Характерные черты русского народного 
танца. Хоровод как простейшая форма танца, сочетание пения и 
драматического действия 

32 Искусство индийского 
танца 

Происхождение индийского танца и его отражение в народных 
легендах. Система индийского классического танца, ее основные 
положения.  

33 Страстные ритмы 
фламен- ко 

Фламенко как своеобразный символ Испании. Основные версии 
происхождения танца. Гармония музыки, танца и пения. Музы- 
кальное сопровождение, наиболее популярные виды фламенко 

34 Под звуки тамтама 
(танцы народов 
Африки) 

Традиционные танцы народов Африки и их художественная вы- 
разительность. Африканский танец как синтез многих искусств, его 
коллективный характер и символическое звучание. Разнооб- разие 
видов и форм танцев 
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8 класс. Виды искусства (34 ч) 

1 Введение. В 
мире класси- 
ческих 
искусств 

Тайны искусства. Азбука искусств. Основные эстетические категории 

I. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ (7 ч) 

2 Понятие о 
видах 

искусства 

Семья муз Аполлона. История классификации искусств. Совре- менные 
классификации искусств. Подвижность и гибкость гра- ниц между 
искусствами; их историческая изменчивость 

3 Тайны 
художественн
ого образа 

«Мышление в образах». Понятие художественного образа, твор- ческий процесс 
его создания, характерные черты и свойства. Правда и правдоподобие, 
условность в искусстве 

4 Художник 
и окружаю- 
щий мир 

Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность понятия 
«художник». Мир материальный и духовный, особенности его отражения в 
произведениях искусства. Талант и мастерство ху- дожника. Секреты 
художественного творчества. Понятие творче- ского процесса. Роль вдохновения 

5 Возвышенно
е и 
низменное в 
искусстве 

Эстетика — наука о прекрасном. Характеристика возвышенного и формы его 
выражения в искусстве. Категория низменного и ее противопоставление 
возвышенному. Контрасты возвышенного и низменного в произведениях 
мирового искусства 

6 Трагическое 
в искусстве 

Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия, характерные 
особенности их проявления. Рок и судьба в антич- ной трагедии. Трагическое 
как одно из проявлений возвышенно- го. Истоки трагического в искусстве. 
Развитие понятия о катар- сисе 

7 Комическое в 
искусстве 

Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. Разгра- ничение 
понятий «смешное» и «комическое». 
Источник и градации комического в искусстве. Трагикомедия. 
Выдающиеся комики мира 

8 Азбука 
архитектуры 

«Каменная летопись мира». Назначение и цель архитектуры. 
«Прочность — Польза — Красота». Понятие о тектонике 

9 Азбука 
архитектуры 

Элементы архитектуры. Место архитектуры среди других видов искусства. 
Профессия архитектора 

10 Художественный 
образ в 
архитектуре 

Особенности архитектурного образа. Единство внешней и внут- ренней 
формы в архитектуре и особенности их восприятия 

11 Художественный 
образ в 
архитектуре 

Средства создания архитектурного образа. Понятие архитектур- ного 
ансамбля 

12 Стили 
архитектуры 

Понятие архитектурного стиля. Рождение стилей в архитектуре и их 
преемственность. Архитектурные стили Древнего Египта, Античности, 
Средневековья и Возрождения 

13 Стили 
архитектуры 

Архитектурные стили Нового и Новейшего времени. Стилисти- ческое 
многообразие и оригинальность решений современной ар- хитектуры 

14 Виды 
архитектуры 

Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и 
промышленной архитектуре. Ландшафтная архитекту- ра. Традиции 
садово-паркового искусства в различных странах мира 

15 Виды 
архитектуры 

Градостроительство. Из истории градостроительного искусства. Главные 
задачи современного градостроения. Понятие современного города и его 
слагаемые. Исторические типы планировки. Мечта о создании идеального 
города будущего и ее реальное воп- лощение 
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16 Язык 
изобразительного 
искусства 

Как понять изображение? Живопись, скульптура и графика — 
древнейшие виды изобразительного искусства. Понятие о мону- 
ментальных и станковых видах изобразительного искусства 

17 Язык 
изобразительного 
искусства 

Способы и средства изображения, их зависимость от материалов, 
масштаба и техники изготовления. Роль композиционного замысла, 
основные правила композиции. Метод перспективы. 
Роль ритма, светотени и линии, контрастов и нюансов, фактуры и 
текстуры в изобразительном искусстве 

18 Искусство 
живописи 

Виды живописи и ее художественные средства 

19 Жанровое 
многообразие 
живописи 

Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров. 
Специфика деления на жанры и ее условный характер. Изменения в 
жанровой системе в наши дни. Характеристика жанров в живописи. 
Историческая живопись (мифологическая, библейская тематика). 
Батальный жанр и его великие мастера 

20 Жанровое 
многообразие 
живописи 

Бытовой жанр, его истоки и эволюция, цели и задачи. Жанр портрета и его 
разновидности. Цели и задачи пейзажа, его разно- видности. Жанр 
натюрморта и его эволюция. Анималистический жанр. Характерные 
особенности интерьера 

21 Искусство 
графики 

Графика: от возникновения до современности. Графика — «муза XX 
века»? Роль графики в жизни современного человека. 

22 Художественная 
фотография 

Рождение и история фотографии, ее изобразительно-выразительные 
возможности. Фотография сегодня (использование новейших цифровых 
технологий, голографические изображения) 

23 Художественная 
фотография 

Фотография и изобразительные искусства. Выразительные средства и 
жанры фотографии 

24 Язык 
скульптуры 

История скульптуры. Что значит видеть и понимать скульптуру? Отличия 
скульптуры от других видов изобразительного искусства. Изобразительно-
выразительные средства скульптуры 

25 Язык скульптуры Виды и жанры скульптуры, их характерные особенности. Материалы и 
техника их обработки. Выбор материала и его зависимость от авторского 
замысла, содержания, местонахождения и особенностей освещения. 
Процесс создания скульптурного произведения и его основные этапы 

26 Декоративно-
прикладное 
искусство 

Художественные возможности декоративно-прикладного искусства. Понятия 
декоративного и прикладного искусства. Китч. Основные критерии оценки 
художественных произведений. Истоки возникновения и особенности 
исторического развития декоративно-прикладного искусства. Важнейшие 
изобразитель- но-выразительные средства 

27 Декоративно-
прикладное 
искусство 

Декоративно-прикладное искусство как часть народного творчества. 
Сохранение и развитие национальных традиций. Устойчивость тем, 
образов и мотивов народного творчества. Виды декоративно-прикладного 
искусства и их связь с другими видами искусства. 

28 Искусство 
дизайна 

Из истории дизайна: его истоки и дальнейшее развитие. Дизайн в России. 
Художественные возможности дизайна. Методы проек- тирования и 
конструирования предметной и окружающей среды 

29 Искусство 
дизайна 

Мир современного человека — мир дизайна. Многообразие сфер его 
применения. Виды дизайна 

30 Музыка как вид 
искусства 

Музыка и мир чувств человека. Музыка среди других искусств. Звук как 
«первоэлемент» музыкального искусства. Понятие ка- кофонии 

31 Художествен
ный образ в 
музыке 

Условный характер музыкального образа, противоречивость 
и неоднозначность его интерпретации. Понятие программной му- зыки. 
Зримость и пластичность музыкального образа 
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32 Художествен
ный образ в 
музыке 

Временной характер музыки. Способность музыкального образа отражать 
действительность по законам реального времени. 
От плавности и неспешности средневекового григорианского хорала к 
стремительным ритмам современности 

33 Язык и форма 
музыкаль- ного 
произведения 

Средства выразительности в музыке. Роль композитора в созда- нии 
музыкального произведения 

34 Язык и форма 
музыкаль- ного 
произведения 

Понятие о музыкальной форме. Единство содержания и формы в 
музыкальном произведении. Выбор формы и его зависимость от замысла 
композитора. Типы музыкальных форм, их подвиж- ность и гибкость, 
способность к изменению под воздействием со- держания и стилевых 
условий 

 
 

9 класс. Содружество искусств (34 ч) 
I. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА (12 ч) 

1 Пространстве
нно-времен- 
ные виды 
искусства 

Пространственно-временные (синтетические) виды искусства. 
У истоков теории синтеза искусств. Идея синтеза искусств в раз- личные эпохи 

2 Азбука 
театра 

Театр как один из древнейших видов искусства. Условный ха- рактер театрального 
искусства. Проблема правды и правдоподо- бия в театральном искусстве. 
Рождение сценического образа. 
Роль зрителя. Синтетический характер театрального искусства 

3 Актер и 
режиссер в 
театре 

Мастерство актера, понятие об актерском амплуа. Профессия ак- тера: от древности 
до современности. К. Станиславский об основ- ных принципах актерской игры. 
Режиссер — профессия XX в., его задачи и роль в создании театрального спектакля. 
Выдаю- щиеся режиссеры прошлого и современности 

4 Искусство 
оперы 

Синтетический характер оперы и ее место в ряду других ис- кусств. История 
развития оперного искусства. Основные опер- ные жанры. Выдающиеся 
реформаторы оперной сцены 

5 В мире танца Танец как один из древнейших видов искусства, его место в жиз- ни человека. 
Эволюция танцевального искусства. Место танца 
в ряду других искусств. Хореография. Основные виды танца 

6 Страна 
волшебная — 
балет 

Балет как вид музыкально-театрального искусства. Понятия «та- нец» и «балет», их 
главные различия. Классический танец — ос- нова балетного искусства. Смена 
стилей и направлений. Разви- тие национальных традиций. Выдающиеся деятели 
балетного ис- кусства 

7 Искусство 
кино 

День рождения десятой музы — Кино. Кинематограф — искусст- во, рожденное 
научно-технической революцией. Фотографиче- ская природа кино. Искусство 
кадра и монтажа. Новые техноло- гии и горизонты современного киноискусства. 
Место кино в ряду других искусств. Выдающиеся актеры и режиссеры кино 

8 Фильмы 
разные 
нужны... 

Виды кино и их жанровое разнообразие. Документальное кино как средство 
массовой информации и его жанры. Новейшие тех- нологии анимации. Шедевры 
мировой мультипликации. Худо- жественное (игровое) кино и его жанры. 
Шедевры мирового ки- нематографа 

9 Экранные 
искусства: 
теле- 
видение, 
видео 

Экранные искусства — важнейшие средства массовой информации. Синтетическая 
природа экранных искусств. Использование средств художественной выразительности 
других видов искусств 



 
446 

10 Экранные 
искусства: 
теле- 
видение, 
видео 

Телевидение, его возникновение и этапы развития. Кинематограф и телевидение. 
Роль режиссера на телевидении. Основные циклы телевизионных передач. 
Основные жанры видео. Последние достижения видеоарта. Любимая видеотека 

11 Мультимеди
йное 
искусство 

Виды компьютерного искусства: компьютерная музыка, графика, анимация, 
искусство мультимедиа, интерактивный перформанс, веб-дизайн 

12 Зрелищн
ые 
искусств
а: цирк и 
эстрада 

Синтетический характер зрелищных искусств и их роль в жизни человека. Цирк как 
одно из древнейших искусств мира. Объединяющее начало циркового искусства и 
его новейшие достиже- ния. Цирковое искусство — синтез клоунады, акробатики, 
эквилибристики, музыкальной эксцентрики и иллюзиона. Выдающиеся «звезды» 
манежа. Эстрада как вид искусства 

13 Изобразител
ьные 
искусст- ва в 
семье муз 

Живопись и скульптура, содружество «молчаливых искусств». Созерцательность 
живописи и драматизм скульптуры. 
Графическая основа живописи. Союз живописи и скульптуры с декоративно-
прикладным искусством. Живопись и художествен- ная фотография 

14 Изобразител
ьные 
искусст- ва в 
семье муз 

Изобразительные искусства и танец. «Музыкальность» живо- писи 

15 Художник в 
театре и кино 

Театральный художник и его роль в создании художественного образа спектакля. 
Искусство сценографии. Зависимость изобра- зительного решения спектакля от его 
вида и жанра. Процесс со- здания художественного оформления спектакля 

16 Художник в 
театре и кино 

Из истории театрально-декорационного искусства, основные эта- пы его развития. 
Достижения и выдающиеся мастера театраль- но-декорационного искусства. 
Художник в кино и его творческое содружество с автором литературного сценария, 
режиссером и оператором. Кинодекорации и их отличие от театральных. Вы- 
дающиеся мастера — художники кино 

17 Архитектура 
среди 
других 
искусств 

Архитектура и изобразительное искусство. Скульптура как кон- структивный 
архитектурный элемент. Сближение архитектуры с монументальной живописью. 
Роль живописи в архитектуре ба- рокко 

18 Архитектура 
среди 
других 
искусств 

Архитектура — «застывшая музыка». Родство архитектуры и музыки. Музыка 
форм и линий. Архитектура и театральное искусство. Декорационная архитектура 

19 Содружество 
искусств и 
литература 

«Живописность» литературы и «повествовательность» живописи. Конкретность 
живописи и абстрактность слова. Способы создания художественного образа в 
живописи и литературе. Графика — «самая литературная живопись». Единство 
слова и изобра- жения в произведениях книжной графики 

20 Содружество 
искусств и 
литература 

Литература и скульптура. Скульптурные шедевры в поэтических произведениях. 
Литература и музыка. Общность поэзии и музыки. Музыкальные страницы 
литературных произведений. Поэты-музыканты. Литература в театре и кино. 
Любимые экранизации художественной классики 

21 Музыка в 
семье муз 

Воздействие музыки на изобразительное искусство. Искусство «видеть» музыку и 
«слышать» живопись. Музыка, звучащая с полотен художников 

22 Музыка в 
семье муз 

«Музыкальность» живописи. Колорит и ритм — музыкальное начало живописи. 
Музыка — «невидимый танец», а танец — «немая музыка» 

23 Композитор 
в театре и 
кино 

Роль композитора в создании сценического и кинемато-графиче- ского образов. 
Музыка — важнейшее средство создания эмоциональной атмосферы театрального 
спектакля и кинофильма. 
Романтическая мелодрама в отечественном и зарубежном театре. Единство 
драматического действия и музыки. Жанр водевиля. Любимые мелодии 
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театральных спектаклей и кино 

24 Композитор 
в театре и 
кино 

Мастера отечественной музыкальной комедии. «Музыкальный сценарий». Жанр 
киномюзикла в истории мирового кинематографа. Саундтреки к популярным 
отечественным и зарубежным фильмам 

25 Когда опера 
превращается 
в спектакль 

Содружество композитора и дирижера, режиссера и актеров-ис- полнителей, 
писателя и художника, хормейстера, балетмейстера и концертмейстера в создании 
оперного спектакля. Опера и ее ли- тературный первоисточник 

26 Когда опера 
превращается 
в спектакль 

Музыкальная драматургия оперного спектакля. Музыкальный драматург и его роль 
в организации сценического действия. Роль художника в оформлении оперного 
спектакля. Основные функции дирижера. Оперный и драматический актер, черты 
сходства и отличия 

27 В чудесном 
мире 
балетного 
спектакля 

Балетный спектакль — содружество танца и пантомимы, музыки и драмы, 
актерского мастерства, литературы, скульптуры и живописи. Роль композитора и 
балетмейстера. Музыка — душа тан- ца, важнейшее средство создания балетного 
образа 

28 В чудесном 
мире 
балетного 
спектакля 

Балет и литература. Роль либретто. Балет и изобразительное искусство. Роль 
декораций и костюмов в создании зримого облика балетного спектакля. 
Художники-декораторы и модельеры сов- ременности 

29 На премьере 
в 
драматическо
м театре 

Литературный источник драматического спектакля. Писатель как сорежиссер 
спектакля. Режиссерский замысел, основные этапы его осуществления. 
Драматургический конфликт — основа сценического действия. Создание 
актерского коллектива, совместные поиски оригинальных трактовок в решении 
сценического образа 

30 На 
премьере в 
драматиче- 
ском 
театре 

Роль репетиций в создании слаженного коллектива актеров и воплощении 
авторского замысла. Репетиции знаменитых масте- ров режиссуры. Мастерство в 
создании мизансцен. Роль теат- рального художника и композитора. Любимые 
постановки дра- матического театра 

31 Как 
рождается 
кинофильм 

Кинофильм — результат творческих усилий большого коллекти- ва его создателей. 
Основные этапы работы над фильмом. Роль сценариста и режиссера в создании 
кинофильма 

32 Как 
рождается 
кинофильм 

Мастерство кинооператора в создании зримого образа фильма. Живописные основы 
создания кадра. Художественные средства выразительности. Слагаемые актерского 
мастерства. Специфика работы актера в кино. Актерская кинопроба. Роль каскадеров. 
«Звезды» мирового кинематографа. Продюсер и его роль в созда- нии кинофильма 

33 Взаимодейс
твие 
искусств в 
будущем 

Дальнейший процесс взаимопроникновения смежных искусств. Научные 
достижения современности и их использование в созда- нии произведений 
искусства. Интернациональный характер 
и расширение границ современного искусства. Новые сюрпризы и неожиданные 
парадоксы искусства нового тысячелетия 

34 Заключитель
ный урок 

Фестиваль творческих проектов по изученному курсу 

 
2.1.25. Курс внеурочной деятельности «Билет в будущее» 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности  

«Билет в будущее» 
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В 6-9 кл. - 1 ч. в неделю (34 ч. в год). 
Итого: 136 ч.  
 

Направление: социальное 
Формы проведения занятий: беседа  
Виды деятельности: групповая. 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее»  
Личностные результаты  
В сфере гражданского воспитания:  
• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит 
взаимодействовать в рамках реализации программы «Билет в будущее»;  
• готовность к разнообразной совместной деятельности;  
• выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации программы на основе 
взаимопонимания и взаимопомощи.  
В сфере патриотического воспитания:  
• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры Российской Федерации, своего 
края, народов России;  
• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники будут 
знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона.  
В сфере духовно-нравственного воспитания:  
• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
• готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  
• осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации 
подготовки к выбору будущей профессии.  
В сфере эстетического воспитания:  
• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 
для представителей многих профессий;  
• стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного;  
• стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той 
сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем.  
В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:  
• осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе 
навыков безопасного поведения в интернет-среде;  
• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  
• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 
профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели, связанные с будущей профессиональной жизнью;   
• умение принимать себя и других, не осуждая;  
• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов;  
• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека.  
В сфере трудового воспитания:  
• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 
организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  
• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
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знаний, полученных в ходе изучения программы проекта «Билет в будущее»;  
• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого;  
• готовность адаптироваться в профессиональной среде;  
• уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
• осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жизненных 
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  
В сфере экологического воспитания:  
• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с профессиями сферы 
«человек-природа»;  
• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе осознание 
потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 
деятельность; • осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред.  
В сфере понимания ценности научного познания:  
• ориентация в деятельности, связанной с освоением программы проекта «Билет в будущее», на 
современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  
• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, средством 
самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере;  
• овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира 
профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения цели индивидуального и коллективного благополучия.  
В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  
• освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональному 
признаку;  
• способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, проходить 
профессиональные пробы в разных сферах деятельности;  
• навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие, в том числе профессиональное;  
• умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  
• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  
• умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 
преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  
• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации.  
 
Метапредметные результаты  
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:  
• выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты 
представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы;  
• использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии;  
• аргументировать свою позицию, мнение;  
• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе работы с 
интернет-источниками;  
• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого обсуждения в 
группе или в паре;  
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• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, 
связанные с выбором будущей профессии;  
• выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную специальность в 
новых условиях;  
• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, 
связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением;  
• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 
и форм представления; 
• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 
в различных информационных источниках;  
• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, предназначенную 
для остальных участников программы проекта «Билет в будущее».  
В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями:  
• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в 
рамках занятий, включённых в программу проекта «Билет в будущее»;  
• выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и стараться 
смягчать конфликты;  
• понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет в будущее», 
проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в корректной 
форме формулировать свои возражения;  
• в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения 
друг с другом; 
• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 
сходство позиций;  
• публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, 
связанных с тематикой курса по профориентации;  
• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;  
• уметь обобщать мнения нескольких участников программы проекта «Билет в будущее», 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 
др.); • выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 
и координировать свои действия с действиями других участников проекта «Билет в будущее».  
В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями:  
• выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии;  
• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 
в группе, принятие решений группой);  
• делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 
профессионального самоопределения;  
• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  
• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии;  
• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку опыту, 
приобретённому в ходе прохождения программы курса, уметь находить позитивное в любой 
ситуации;  
• уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  
• различать, называть и управлять собственными эмоциями;  
• уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников курса, 
осознанно относиться к ним.  



 
451 

 
Предметные результаты. 
Предметные результаты освоения Программы основного общего образования представлены с 
учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе профориентационной 
деятельности школьников.  
Русский язык:   
• формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при помощи 
современных средств устной и письменной речи): создание устных монологических высказываний 
на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-научной, 
художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, 
монолог-повествование;  
• участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 
сообщение информации;  
• обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности;  
• извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, свободное 
пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе информационно-
справочными системами в электронной форме;  
• создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: 
соответствие текста теме и основной мысли, цельность и относительная законченность;  
• последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, типа 
речи);  
• правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, 
логичность.  
Литература:  
• овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 
фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; • применять ИКТ, соблюдать правила 
информационной безопасности. 
Иностранный язык:  
• овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой 
современных профессий;  
• приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила информационной 
безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в Интернете;  
• использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 
системы в электронной форме.  
Информатика:  
• овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка информации, 
алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием для решения учебных и практических 
задач;  
• умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи 
данных;  
• сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как профильного 
предмета. География:  
• освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 
объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его 
среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта;  
• умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 
экономическими явлениями и процессами;  
• умение использовать географические знания для описания существенных признаков 
разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни;  
• сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного предмета на 
уровне среднего общего образования.  
Физика:  
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• умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  
• понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования;  
• расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 
современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 
рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 
деятельности; 
• сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета на 
уровне среднего общего образования.  
Обществознание:  
• освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 
взаимодействия с другими людьми; важности семьи как базового социального института; 
характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 
общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 
гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 
явлениях в экономической сфере (в области макро- и микроэкономики);  
• умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 
социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественной 
жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;  
• умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 
признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 
сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции;  
• овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 
аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее – СМИ) с соблюдением 
правил информационной безопасности при работе в Интернете;  
• приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 
грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 
деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 
потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного 
финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 
сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с 
темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом.  
Биология:  
• владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 
разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 
изображений), критического анализа информации и оценки её достоверности;  
• умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов;  
• интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на 
уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в области 
биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 
психологии, искусства, спорта.  
Изобразительное искусство:  
• сформированность системы знаний 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.  
Основы безопасности жизнедеятельности:  
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• сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 
умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения;  
• овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время 
пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 
массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 
 

Содержание курса по профориентации «Билет в будущее». 
 
Раздел 1. Профориентационные уроки «Увлекаюсь» (4 часа). 
Проведение профориентационных уроков – вводного и тематического (по классам). Вводный 
профориентационный урок «Моя Россия – мои горизонты» (2 часа): Понятие «рынок труда». Что 
такое Россия с точки зрения рынка труда? Россия - страна безграничных возможностей и 
профессионального развития. Познавательные цифры и факты об отраслях экономического 
развития, профессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем.  
Обзор развития следующих направлений:  
• медицина и здоровье; • архитектура и строительство; • информационные технологии; • 
промышленность и добыча полезных ископаемых; • сельское хозяйство; • транспорт и логистика; • 
наука и образование; • безопасность; • креативные технологии; • сервис и торговля; • 
предпринимательство и финансы. Мотивационные истории «успеха» на примере интервью с 
представителями различных отраслей (сотрудник МЧС, инженер-технолог, ученый и другие). С 
чего начать проектирование собственного профессионального пути.  
Тематические профориентационные уроки по классам (2 часа): В 6 классе: тематическое 
содержание урока построено на обсуждении и осознании трех базовых компонентов, которые 
необходимо учитывать при выборе: • «ХОЧУ» — ваши интересы; • «МОГУ» — ваши 
способности; • «БУДУ» — востребованность обучающегося на рынке труда в будущем.  
Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением представлений о мире 
профессионального труда в общем: формирование системного представления о мире профессий и 
значимости трудовой деятельности, например, как различные качества или навыки могут по-
разному реализовываться в разных профессиональных направлениях. Помощь в выборе 
увлечения, в котором обучающийся может реализовать свои интересы, развивать возможности и 
помогать окружающим. Поиск дополнительных занятий и увлечений.  
В 7 классе: в основе урока лежит обсуждение обязательного набора школьных предметов 7 
классов общеобразовательных учреждений, таких как русский язык, литература, алгебра, 
геометрия, иностранный язык, история, обществознание, физика, биология, информатика и ИКТ, 
география и другие. Информирование обучающихся о взаимосвязи школьных предметов и тем с 
разнообразием современных профессий и необходимых компетенций (формирование системного 
представления о мире профессий, например, как знания и навыки, приобретаемые за школьной 
партой, могут по-разному воплощаться в разных профессиях). Повышение познавательного 
интереса к школьным предметам, а также повышение ценности знаний, навыков и умений, 
которые приобретаются на этих предметах. Формирование представлений о современных 
компетенциях, которые сегодня предъявляются к специалистам из различных отраслей.  
В 8 классе: урок знакомит обучающихся с разнообразием направлений профессионального 
развития, возможностями прогнозирования результатов профессионального самоопределения. На 
уроке раскрываются существующие профессиональные направления, варианты получения 
профессионального образования (уровни образования). Актуализация процессов 
профессионального самоопределения. Информирование школьников о видах профессионального 
образования (высшее образование / среднее профессиональное образование). Помощь школьникам 
в соотношении личных качеств и интересов с направлениями профессиональной деятельности.  
В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как в организациях высшего 
образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального образования (СПО). 
Актуализация представлений о возможных профессиональных направлениях для учащихся. 
Повышение познавательного интереса к философии выбора и построению своей персональной 
карьерной траектории развития.  
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В 10 классе: в ходе урока обучающиеся получают информацию по следующим направлениям 
профессиональной деятельности: • естественно-научное направление; • инженерно-техническое 
направление; • информационно-технологическое направление; • оборонно-спортивное 
направление; • производственно-технологическое направление; • социально-гуманитарное 
направление; • финансово-экономическое направление; • творческое направление. 
Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» вариантов выбора 
(альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном профиле 
специалистов из разных направлений. Знакомство с инструментами и мероприятиями 
профессионального выбора.  
В 11 классе: урок направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненные сценарии и 
профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через призму разнообразия 
вариантов развития событий будет раскрыта и тема разнообразия выбора профессий в различных 
профессиональных направлениях. Формирование представления о выборе, развитии и возможных 
изменениях в построении персонального карьерного пути. Формирование позитивного отношения 
и вовлеченности обучающихся в вопросы самоопределения. Овладение приемами построения 
карьерных траекторий развития. Актуализация знаний по выбору образовательной организации: 
организации высшего образования (ВО, вузы) или организации среднего профессионального 
образования (СПО) как первого шага формирования персонального карьерного пути. Раздел 2. 
Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть «Понимаю себя» (3 часа). 
Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для 
зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем 
профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия 
в программе профориентационной работы.  
Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: • методика онлайн-
диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-11 классов. В 8-11 классах методика направлена на 
оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня готовности к 
выбору профессии. Версия 6- 7 классов включает только диагностику готовности к 
профессиональному самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров. • 
методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и направленности 
обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10-11 классов.  
Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн-диагностики на 
определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с выделением «зон 
потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 
и 10-11 классов. Консультации по результатам онлайн-диагностики. Сопровождение обучающихся 
по итогам диагностики (в индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение 
консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам проекта 
«Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  
 
Раздел 3. Профориентационная выставка «Лаборатория будущего. Узнаю рынок» (4 часа).  
Посещение мультимедийной выставки «Лаборатория будущего» - специально организованная 
постоянно действующая экспозиция на базе исторических парков «Россия – Моя история» (очно в 
24 субъектах РФ, в онлайн-формате доступно на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
Знакомство с рынком труда, 9 ключевыми отраслями (направлениями) экономического развития, 
профессиями: Индустриальная среда; Здоровая среда; Умная среда; Деловая среда; Социальная 
среда; Безопасная среда; Комфортная среда; Креативная среда; Аграрная среда. Задачи выставки: • 
знакомство обучающихся с рынком труда, с различными отраслями и профессиями, с 
многообразием вариантов профессионального выбора; • вовлечение, рост мотивации к 
совершению профессионального выбора; • помощь школьникам в понимании, в каком 
направлении они хотят развиваться дальше.  
 
Раздел 4. Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт» (6 часов).  
Профессиональные пробы. Понятие «профессиональная проба». Профессиональная проба как 
средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Разнообразие видов, 
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форматов профессиональных проб. Содержание профессиональных проб. Расширение границ 
понимания профессиональных функций и приобретение обучающимися специфического опыта 
профессиональной деятельности. Проведение профессиональных проб в проекте возможно в 
следующих форматах: очном, онлайн, проба на платформе проекта (проводится в образовательной 
организации). • При очном формате организуется выездная площадка в организациях 
профессионального и дополнительного образования, центрах опережающей профессиональной 
подготовки и т.п.  
Очный формат подразумевает непосредственное постоянное присутствие наставника площадки в 
месте проведения мероприятия. • Онлайн-пробы предполагают постоянное удаленное присутствие 
наставника, который взаимодействует с участниками: инструктирует, демонстрирует выполнение 
рабочих операций, контролирует процесс выполнения и в режиме реального времени 
консультирует, оценивает результат, дает обратную связь и организует с участниками рефлексию 
по итогам пробы. • Проба на платформе проводится на базе образовательной организации с 
использованием дистанционных технологий на интернет-платформе проекта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/.  
 
Раздел 5. Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть «Осознаю» (3 часа) (3 
часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 1 час внеаудиторной (самостоятельной) работы)  
Проведение второй части профориентационной диагностики. Направлена на уточнение 
рекомендации по построению образовательно-профессиональной траектории с учетом рефлексии 
опыта, полученного на предыдущих этапах.  
Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: • методика онлайн-
диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-11 классов. В 8-11 классах методика направлена на 
оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня готовности к 
выбору профессии. Версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к 
профессиональному самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров. • 
методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и направленности 
обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10-11 классов.  
Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику онлайн-диагностики на 
определение профессиональных интересов и сильных сторон обучающихся с выделением «зон 
потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 
и 10-11 классов.  
Развернутая консультация по результатам повторной онлайн-диагностики. Сопровождение 
обучающихся по итогам диагностики (в индивидуальном или групповом формате). Возможно 
проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации (доступной участникам 
проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  
 
Раздел 6. Профориентационный рефлексивный урок «Планирую» (4 часа) (4 часа, из них: 2 
часа аудиторной работы, 2 часа внеаудиторной (самостоятельной) работы) Профориентационный 
рефлексивный урок (проводится в конце курса, по итогам проведения всех профориентационных 
мероприятий): разбор и обсуждение персональных рекомендаций (по возрастам). Разбор и 
обсуждение полученного опыта по итогам профессиональных проб и мероприятий. Постановка 
образовательных и карьерных целей (стратегических и тактических). Формирование планов 
образовательных шагов и формулирование траектории развития (последовательность реализации 
целей). 

 
Тематическое планирование для 6-9 классов. 

 
№ 
 

Наименования разделов и тем  Кол-во часов Возможность 
использования 
ЭОР, УММ 

1 Профориентационные уроки «Увлекаюсь». 6 https://horiz
ons.bvbinfo.2 Тематический профориентационный урок  4 
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3 Профориентационная онлайн-диагностика. Первая 
часть «Понимаю себя» 

3 ru/page3148
1603.html  

4 Профориентационная выставка «Лаборатория 
будущего. Узнаю рынок»  

4 

5 Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт» 8 
6 Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая 

часть «Осознаю»  
3 

7 Профориентационный рефлексивный урок 
«Планирую» 

6 

 Итого  34 ч.  
 
 

2.1.26. Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 
 

В 5-9 кл. - 1 ч. в неделю. 
Итого: 170 ч.  
 

Направление: социальное 
Формы проведения занятий: беседа  
Виды деятельности: групповая. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 
ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 
межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 
знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных 
людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 
 
 

1. День знаний 
2. Наша страна – Россия 
3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 
4. День музыки 
5. День пожилого человека 
6. День учителя 
7. День отца 
8. Международный день школьных библиотек 
9. День народного единства 
10. Мы разные, мы вместе 
11. День матери 
12. Символы России 
13. Волонтеры 
14. День Героев Отечества 
15. День Конституции 
16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 
17. Рождество 
18. День снятия блокады Ленинграда 
19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 
20. День российской науки 
21. Россия и мир 
22. День защитника Отечества 
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23. Международный женский день 
24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и т 

СССР С.В. Михалкова 
25. День воссоединения Крыма с Россией 
26. Всемирный день театра 
27. День космонавтики. Мы – первые! 
28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 
29. День Земли 
30. День Труда 
31. День Победы. Бессмертный полк 
32. День детских общественных организаций 
33. Россия – страна возможностей 

 
 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  
 
Личностные результаты: 

· готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; 

· активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 
· неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
· понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
· представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

· представление о способах противодействия коррупции; 
· готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

· готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 
нуждающимся в ней); 

· осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; 

· ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

· уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

· ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
· готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

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

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

· повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; 

· активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
· осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; 

· готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
 
Метапредметные результаты: 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
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базовые логические действия: 
· выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
· устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 
критерии проводимого анализа; 

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

· предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
· выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
· выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
· делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 
по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

· самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 
базовые исследовательские действия: 

· использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
· формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 
ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

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

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

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

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

· прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах; 
работа с информацией: 

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

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

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

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

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

· эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
общение: 

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

· выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
· распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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



 
459 

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

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

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

· самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов; 
совместная деятельность: 

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

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

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

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

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

· оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 

· сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета 
перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
самоорганизация: 

· выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
· ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 
в группе, принятие решений группой); 

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

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

· делать выбор и брать ответственность за решение; 
самоконтроль: 

· владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
· давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
· учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

· объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

· вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

· оценивать соответствие результата цели и условиям; 
эмоциональный интеллект: 
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· различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
· выявлять и анализировать причины эмоций; 
· ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
· регулировать способ выражения эмоций; 
принятие себя и других: 

· осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
· признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
· принимать себя и других, не осуждая; 
· открытость себе и другим; 
· осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
 
Предметные результаты 
Сформировано представление: 

· о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

· символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, 
в котором находится образовательное учреждение; 

· институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

· народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

· религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 
истории и культуре нашей страны; 

· возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

· нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества; 

· роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
· единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
· влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его 
людей; душевной и физической красоте человека; 

· важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества; 

· активной роли человека в природе. Сформировано ценностное отношение: 
· к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 
национальному языку и культуре; 

· семье и семейным традициям; 
· учебе, труду и творчеству; 
· своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 
педагогов, сверстников; 

· природе и всем формам жизни. Сформирован интерес: 
· к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 
· общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 
· государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города; 
· природе, природным явлениям и формам жизни; 
· художественному творчеству. Сформированы умения: 
· устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

· проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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· соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 
· распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 
отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

 
Тематическое планирование  (5-7 классы) 

 
№ Содержание Количество 

часов 
Возможность 
использования 
ЭОР, УММ 

1 Мы -Россия. Возможности- будущее 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

2 Что мы родиной зовем? 1 
3 Невозможное сегодня станет возможным завтра 1 
4 Обычаи традиции моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим? 
1 

5 Если бы я был учителем… 1 
6 Отчество- от слова «отец».  1 
7 Что мы музыкой зовем? 1 
8 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 1 
9 Мы – одна страна! 1 
10 Языки и культура народов России: единство в 

разнообразии 
1 

11 Шапку надень!...  1 
12 Гордо реет над Россией флаг ее судьбы 1 
13 Жить – значит действовать 1 
14 В жизни всегда есть место подвигу? 1 
15 Настоящая ответственность бывает только личной 1 
16 Зачем мечтать?  1 
17 Как не попасть в цифровые ловушки 1 
18 Ленинградский ломтик хлеба… 1 
19 С чего начинается театр?  1 
20 Хроника научных открытий, которые перевернули 

мир 
1 

21 Россия в мире  1 
22 За что мне могут сказать «спасибо» (ко Дню 

защитника Отечества) 
1 

23 Включайся!  1 
24 Мамина карьера  1 
25 Гимн России  1 
26 Путешествие по Крыму 1 
27 Как построить диалог с искусством? 1 
28 Трудно ли быть великим? 1 
29 Пока жива история, жива память… 1 
30 «Зеленые» привычки» - сохраним природу вместе 1 
31 Как проявить себя и свои способности? 1 
32 Подвиг остается подвигом, даже если его некому 

воспеть… 
1 

33 Может ли быть Тимур и его команда в настоящее 
время? 

1 

34 Что человеку нужно для счастья? 1 
 Итого  34  
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Тематическое планирование  (8-9 классы) 
 

№ Содержание Количество 
часов 

Возможность 
использования 
ЭОР, УММ 

1 Мы -Россия. Возможности- будущее 1 https://razgovor.edsoo.ru/  

2 Что мы родиной зовем? 1 
3 Невозможное сегодня станет возможным завтра 1 
4 Обычаи традиции моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим? 
1 

5 Какие качества необходимы учителю? 1 
6 Отчество- от слова «отец».  1 
7 Что мы музыкой зовем? 1 
8 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 1 
9 Мы – одна страна! 1 
10 Языки и культура народов России: единство в 

разнообразии 
1 

11 Позвони маме.   1 
12 Флаг не только воплощение истории, но и отражение 

чувств народов. 
1 

13 Жить – значит действовать 1 
14 Россия начинается с меня? 1 
15 Повзрослеть – это значит, чувствовать 

ответственность за других 
1 

16 Светлый праздник Рождества 1 
17 Правила продвинутого пользователя интернета 1 
18 Люди писали дневники и верили, что им удастся 

прожить еще один день  
1 

19 С чего начинается театр?  1 
20 Научные прорывы моей страны  1 
21 Россия в мире  1 
22 Тот, кто может благодарить, не может и получать 

благодарность 
1 

23 Мы все можем  1 
24 Мужских и женских профессий больше нет? 1 
25 Гимн России  1 
26 Крым на карте России 1 
27 Искусство – одно из средств развлечения доброго и 

злого 
1 

28 Истории великих людей, которые меня впечатлили. 1 
29 Есть такие вещи, которые нельзя простить? 1 
30 «Зеленые» привычки» - сохраним планету для 

будущих поколений  
1 

31 Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря 
проведешь час, и день, и всю жизнь 

1 

32 «Словом можно убить, словом можно спасти, словом 
можно полки за собой повести...» 

1 

33 День детских общественных организаций 1 
34 Перед нами все двери открыты 1 
 Итого  34  

 
2.1.27. Курс внеурочной деятельности «Немецкий с удовольствием» 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Немецкий с удовольствием». 

 
В 6-9 кл. - 2 ч. в неделю. 
Итого: 272 ч.  
 

Направление: социальное 
Формы проведения занятий: практикум 
Виды деятельности: групповая. 

 
Личностные результаты 
—формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
—осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 
совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 
компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 
целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 
дисциплинированность; 
—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 
—стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 
—готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты 
С помощью предмета во время обучения в основной школе учащиеся развивают и шлифуют 
навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе 
изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с 
информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему 
этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При 
работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования его 
содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опустить 
второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся 
планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным 
ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, 
работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» 
особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной 
программы, способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, 
самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, 
чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 
чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. 
В соответствии с Примерной программой основного общего образования изучение иностранного 
языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 
—развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
—развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 
выполняя разные социальные роли; 
—развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск 
и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
—развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 
текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
—осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
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коммуникативной деятельности на иностранном языке; 
—формирование проектных умений: 
_ генерировать идеи; 
_ находить не одно, а несколько вариантов решения; 
_ выбирать наиболее рациональное решение; 
_ прогнозировать последствия того или иного решения; 
_ видеть новую проблему; 
_ готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 
специально подготовленный продукт проектирования; 
_ работать с различными источниками информации; 
_ планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 
_ собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
_ оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 
экскурсионного тура,планшета и т. п.); 
_ сделать электронную презентацию. 
Предметные результаты 
Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие результаты 
освоения иностранного языка. 
Речевая компетенция 
Говорение 
_ начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал; 
_ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 
краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 
_ делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
_ использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 
Аудирование 
_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
_ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 
значимую информацию; 
_ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 
главные факты, опуская второстепенные; 
_ использовать переспрос, просьбу повторить; 
Чтение 
_ ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
_ читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 
тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста); 
_ читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также справочных материалов; 
оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 
_ читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 
Письмо и письменная речь 
_ заполнять анкеты и формуляры; 
_ писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и 
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делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка. 
Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной работы. 
В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате 
изучения немецкого языка в 5—9 классах в соответствии с Государственным стандартом 
основного общего образования ученик научится понимать: 
_ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических 
единиц немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
_ особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; интонацию 
различных коммуникативных типов предложения; 
_ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 
эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
_ основные различия систем немецкого и русского языков. 
Кроме того, школьники получат возможность научиться: 
_ применять правила написания слов, изученных в основной школе; 
_ адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого языка, соблюдать правила ударения 
в словах и фразах; 
_ соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 
типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 
В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 
_ иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; 
_ владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная 
оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания в 
различных ситуациях формального и неформального общения; 
_ иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, 
скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 
_ понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 
В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку в 5—9 
классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 
средств при получении информации из звучащего или письменного текста за счет использования 
языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также 
при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 
Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 
специальных учебных умений. 
Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 
_ научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 
составлении высказываний на изучаемом языке; 
_ научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать 
основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или 
нужную информацию; полную и точную информацию; 
_ научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 
_ научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 
грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 
мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 
_ овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка 
способами и приемами. 
Специальные учебные умения включают в себя способность: 
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_ сравнивать явления русского и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явлений, 
слов, словосочетаний и предложений; 
_ освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или 
аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 
_ пользоваться ключевыми словами; 
_ вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной 
культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому партнеру или 
человеку, не владеющему иностранным языком; 
_ догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 
словообразовательных моделей; 
_ узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 
_ при необходимости использовать перевод. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
_ представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
_ достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 
_ представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 
_ приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах. 
В эстетической сфере: 
_ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
_ стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка; 
_ развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 
музыке, литературе. 
В трудовой и физической сферах: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 
- умение работать в соответствии с намеченным планом; 
- стремление вести здоровый образ жизни. 
Основные знания, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе 
изучения немецкого языка как 2 иностранного языка: 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится: 
вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 
тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
вести диалог-обмен мнениями; 
брать и давать интервью; 
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 
Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы); 
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 
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слова/план/вопросы; 
описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Ученик получит возможность научиться: 
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 
отношение к прочитанному/прослушанному; 
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 
предложенной ситуацией общения; 
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. П.) 
кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Ученик научится: 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Ученик научится: 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления; 
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 
явном и в неявном виде; 
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 
 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 
Ученик получит возможность научиться: 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 
аутентичном тексте; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 
Письменная речь 
Ученик научится: 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, национальность, адрес и т. Д.); 
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 
включая адрес); 
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. Д. (объемом 120 слов, включая адрес); 
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Ученик получит возможность научиться: 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 
составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
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кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы 
и т. П.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Ученик научится: 
правильно писать изученные слова; 
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 
в конце восклицательного предложения; 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
Ученик получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 
Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка; 
соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
членить предложение на смысловые группы; 
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 
альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 
Ученик получит возможность научиться: 
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
Лексическая сторона речи 
Ученик 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 немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Ученик получит возможность научиться: 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; 
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности; 
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по сходству с русским языком, по словообразовательным 
элементам). 
Грамматическая сторона речи 
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Ученик научится: 
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте: 
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 
порядке; 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами; 
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; 
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым 
артиклем; 
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные, 
указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного и страдательного залога; 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, глаголы с не/ отделяемыми приставками, 
возвратные глаголы; 
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
Ученик получит возможность научиться: 
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями: времени; 
условия; цели; определительные; 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями um … zu + Infinitiv, statt … zu + 
Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv; 
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 
порядке их следования; 
распознавать и употреблять в речи глаголы в сложных временных формах действительного и 
страдательного залога; 
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 
(инфинитива, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и 
употреблять их в речи; 
Социокультурные знания и умения 
Ученик научится: 
употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 
Ученик получит возможность научиться: 
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
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Компенсаторные умения 
Ученик научится: 
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
Ученик получит возможность научиться: 
использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются умения: 
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 
второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение 
запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 
интернет-ресурсами, литературой; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются умения: 
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ слов; 
• выборочно использовать перевод; 
• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 
     Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает применение 
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 
развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 
обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 
образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 
общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 
стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 
общения.   

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основные содержательные линии 
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные 
линии: 
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 
чтении и письме; 
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 
орфографическими средствами языка; 
• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 
• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
          Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 
компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 
коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми 
средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 
компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным языком. В свою 
очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной 
осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 
взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 
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Предметное содержание речи 
Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 
характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кинотеатра, 
дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги  
 Мои друзья и совместное времяпровождение. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. 
Модные тенденции. Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 
Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 
Магазины и покупки. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в 
свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и 
их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение 
театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, 
популярные исполнители, музыкальные стили. 
 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 
международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 
иностранного языка 
 Друг по переписке. Типы школ в Германии и России, сходства и различия в системах 
образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные школьные 
проекты и международный обмен. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 
будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 
Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 
достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся 
люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, 
телевидение, радио, Интернет). 
 Географическое положение, население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. 
Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их 
вклад в науку и мировую культуру. Особенности повседневной жизни в разных странах, правила 
поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. Языки, роль немецкого /русского языка в 
мире. 
Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни  
Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Здоровые 
привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. 
Олимпийские игры. Паралимпийские игры. 
Содержание воспитательного аспекта 

 Ценностные ориентиры основного общего образования составляют содержание главным 
образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 
понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через 
познание и понимание новой культуры в еѐ соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты 
культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и 
культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 
познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 
мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, 
развития его творческих сил и способностей. Будучи связанным с культурой, основанный на ней, 
воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на 
системе функционально взаимообусловленных принципов, объединѐнных единой стратегической 
идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 
активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти 
принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают 
учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое в сущности и является 
воспитательным процессом. Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое 
содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несѐт в себе содержание образования, 
и именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов 
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образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и носитель 
родной  должен делать всѐ от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 
ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo moralis). 

Содержание воспитательного аспекта имеет и другой – деятельностный – план: его 
составляют те средства, благодаря которым достигаются планируемые результаты. 

К используемым средствам относятся: 
· тексты различной направленности: – разнообразные типы аутентичных текстов (письменно 

зафиксированные монологические высказывания, диалоги, короткие рассказы, отрывки из 
повестей, стихи, песни, краткие статьи из журналов, письма, рекламные объявления, комиксы и т. 
д.), дающие представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об 
этических нормах взаимоотношений в семье и школе, а также между носителями разных культур, 
формирующие представления о дружбе, доброте, справедливости, милосердии, патриотизме, 
порядочности, достоинстве и других нравственных категориях; – тексты (образцы детского 
фольклора в том числе) и упражнения (задания), способствующие воспитанию у учащихся 
ценностного отношения к прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и 
художественных ценностях; – тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к 
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, стремление к активному образу 
жизни, развитие интереса к занятиям физкультурой и спортом; – тексты, воспитывающие любовь 
к природе, к представителям животного и растительного мира России и других стран, учащие 
ответственному, бережному отношению к окружающей среде, осознанию экологических проблем, 
готовящие к личному участию в экологических проектах; 

· упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется представление о 
моральных нормах, правилах нравственного поведения; 

· рубрика, поясняющая особенности межкультурного общения с точки зрения нравственно-
этических норм, вызывающая интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов 
немецкоязычных стран, стремление участвовать в межкультурной  коммуникации, вести себя 
соответственно принятым в стране изучаемого языка нормам, потребность и способность 
представлять культуру родной страны; 

· рубрики, формирующие навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать, 
работать в паре и группе), готовность и стремление к коллективному творчеству, потребность 
считаться с мнением членов коллектива, умение нести индивидуальную ответственность за 
совместную работу; 

· проекты, вовлекающие учеников в творческую деятельность на разных этапах изучения 
учебного материала, воспитывающие отношение к учѐбе как творческой деятельности, стремление 
творчески выражать себя в учебной деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде и 
творчестве; 

· литературные персонажи, герои фильмов, телепередач, на примере поступков и 
характерных черт которых учащиеся учатся различать хорошие и плохие поступки, анализировать 
нравственную сторону собственных поступков и т. д.; 

· иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами культуры немецкоязычных 
стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение к чужой культуре; 

· воспитательные цели, чѐтко сформулированные к каждому циклу и к каждому уроку, 
сопровождаемые методическими рекомендациями в книге для учителя; 

· поведение учителя на уроке согласно методическим рекомендациям в книге для учителя, 
раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и упражнений. Триада «материалы – 
технология – учитель» является залогом успешной реализации воспитательного аспекта, то есть 
«овладения» ценностями, составляющими мировосприятие, мироощущение, миропонимание и 
мировоззрение человека. 

Содержание развивающего аспекта 
Развивающий аспект иноязычной культуры направлен главным образом на достижение 

личностных и метапредметных результатов освоения курса. Содержание развивающего аспекта 
иноязычной культуры включает в себя: 
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1. Формирование положительного отношения к учебному предмету и более устойчивой 
мотивации к изучению ИЯ. Линия УМК «ГОРИЗОНТЫ» (5–9 классы) даѐт возможность развивать 
три вида мотивации: познавательную, ситуативно-коммуникативную и мотивацию успеха. 
Средства развития познавательной мотивации:  
· стратегия «Культура через язык, язык через культуру», в рамках которой овладение лексическим 
и грамматическим материалом начинается с предъявления факта культуры. На фактах культуры 
основано содержание упражнений. В процессе речевой деятельности ученик не просто знакомится 
с фактом культуры, а глубже познает его, осознаѐт своѐ отношение к нему, встраивает в систему 
собственных ценностей; 
· полиаспектные упражнения, в которых реализуются все четыре аспекта иноязычной культуры: 
познавательный (социокультурный), развивающий, воспитательный, учебный. Главная 
отличительная особенность полиаспектного упражнения состоит в том, что оно строится на 
специально отобранном факте культуры (отсюда и возникает предпосылка для появления 
познавательного интереса), при обсуждении которого учащимся предлагается ряд заданий, 
обеспечивающих не только овладение языковым материалом, но и реализацию всех аспектов 
иноязычной культуры; 
· экспозиция к упражнению – такое вступление к упражнению, которое вводит ученика в 
ситуацию общения. Задача экспозиции состоит в том, чтобы мотивировать учащихся к беседе, 
настроить на общение, вызвать необходимый интерес к предмету обсуждения, актуализировать 
имеющиеся в опыте учащихся знания, способствующие восприятию информации, служить 
логическим переходом от одного упражнения к другому; 
· лингвострановедческий справочник, цель которого пояснить или расширить знания учащихся о 
предъявляемых на страницах учебника фактах культуры. Обращение к лингвострановедческому 
справочнику не только способствует повышению познавательной мотивации, но и развивает у 
учащихся УУД, необходимые для работы со справочной литературой; 
· дополнительные материалы для развития познавательного интереса, представленные на сайте 
интернет-поддержки к линии УМК «ГОРИЗОНТЫ» (5-9  классы) (www.prosv.ru/umk/we). 
Средства развития ситуативно-коммуникативной мотивации: 
· условно-речевые упражнения, предназначенные для формирования речевых навыков и навыков 
общения. По характеру эти упражнения речевые (у каждого своя речевая задача) и ситуативные 
(оба собеседника понимают, о чѐм идѐт речь), но по организации они условны, так как в установке 
к упражнению учитель обусловливает (задаѐт) определѐнную задачу; 
· личностная индивидуализация, обеспечивающая мотивацию посредством учѐта свойств личности 
учащихся, «питающих» их речевую деятельность: – контекст деятельности, то есть совокупность 
явлений, событий, происходящих в тех видах деятельности разных сфер действительности, к 
которым ученик причастен благодаря принадлежности к тому или иному коллективу или социуму 
(общественные поручения ученика, помощь по дому, кружки и спортивные секции, любимые 
телепередачи, книги и т. д.); – личный опыт, который стимулирует общение, мотивирует учащихся 
обмениваться впечатлениями, советовать, убеждать, предупреждать и т. д.; – сферы желаний, 
интересов и способностей (сферы ЖИС), которые служат неиссякаемым источником 
коммуникативной мотивации. Таковыми их делают, по крайней мере, два важных свойства: во-
первых, то, что интересы относятся к мотивирующей сфере нашего сознания; во-вторых, то, что 
интересы удовлетворяются главным образом в двустороннем общении людей; – эмоционально-
чувственная сфера, которая находит своѐ выражение в речевой деятельности человека или 
направленности личности ученика; – мировоззрение, которое тесно связано с речевой 
деятельностью человека и чаще всего проявляется в двустороннем общении, взаимодействии 
людей. Научить отстаивать свои взгляды, убеждения при общении с зарубежными сверстниками – 
одна из главных задач ИЯ как образовательной дисциплины; – статус личности, то есть 
положение, которое ученик занимает в системе межличностных отношений. От этого зависит его 
общее «эмоциональное благополучие» и удовлетворѐнность в общении. Без учѐта статуса 
личности школьника учителю невозможно рационально распределить время между обучаемыми, 
индивидуализировать свои контакты с учениками и учащихся друг с другом, то есть создать 
благоприятный психологический климат общения учащихся, который способствовал бы 
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проявлению личностных свойств в речевой деятельности. Средства развития мотивации успеха: 
· дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала и организация доступного 
темпа его усвоения всеми учащимися класса; 
· повторяемость речевого материала, когда многократное повторение какого-либо речевого 
действия ведѐт к автоматизированности и, как следствие, к лѐгкости его выполнения. 
Многократное использование какого-либо материала в различных условиях предполагает 
соблюдение принципа новизны; 
· посильные задания, содержащие учебный материал, который вполне доступен учащимся по 
сложности и в то же время интересен по содержанию. Выполнение каждого последующего 
упражнения подготовлено предыдущими упражнениями, а домашнее задание  – всем ходом урока. 
В учебниках предусмотрены дифференцированные задания для учащихся с разным уровнем 
обученности. Для компенсации недостаточно хорошо развитых способностей и низкого уровня 
обученности используются следующие средства: 
· комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий компенсировать 
недостающие способности благодаря работе всех анализаторов; 
· различные виды опор (транскрипция, логико-синтаксические схемы, грамматические схемы 
(таблицы), тексты аудиозаписи, иллюстративная наглядность и т. д.), компенсирующие 
недостающие способности; 
· альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость в которых возникает, когда 
упражнение из учебника приходится использовать в классе с учениками разного уровня 
обученности и с разными способностями; 
· правило отсроченного результата, которое допускает индивидуальные сроки овладения 
материалом учащимися с разными способностями; 
· дополнительные упражнения и задания повышенной сложности, необходимость в которых 
возникает чаще всего в двух случаях: ученикам со слабыми способностями и низким уровнем 
обученности они нужны для того, чтобы усвоить программный материал, сильным учащимся – 
для того, чтобы не терять время, когда учитель работает с менее подготовленными учениками. 
· итоговые творческие проектные задания, которые предоставляют возможность каждому ученику, 
даже самому слабому в языковом отношении и менее активному в психологическом плане, 
участвовать самостоятельно или совместно с другими учащимися в работе по выполнению 
проекта, продемонстрировать свои успехи и проявить свою фантазию, творчество, активность и 
самостоятельность. 

1. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и 
процессов. Работа над развитием у учащихся: 

• языковых способностей: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 
к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного, к логическому изложению; 

• психических процессов и функций: восприятия, мышления: мыслительные операции: 
анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация, 
систематизация; словесно-логическое мышление, процессы запоминания, сохранения и 
воспроизведения; таких качеств ума, как любознательность, логичность, доказательность, 
критичность, самостоятельность; памятью: словесно-логической, произвольной и непроизвольной, 
кратковременной, долговременной и оперативной, над такими свойствами памяти, как объѐм, 
точность; над вниманием: произвольным и непроизвольным, его объѐмом, устойчивостью и 
распределением, над творческими способностями и воображением; 

• способностей к решению речемыслительных задач: формулирование выводов, 
выстраивание логической/хронологической последовательности, к структурной и смысловой 
антиципации, дополнению, перефразированию, резюмированию и т. д. Для развития языковых, 
речемыслительных способностей, психических функций и процессов используются специальные и 
неспециальные упражнения. В книге для учителя определены цели развивающего аспекта ИК к 
каждому уроку и даны рекомендации по использованию средств для их реализации. 

3. Развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 
В качестве средств развития УУД и СУУ используются различные виды упражнений и памяток. 
Памятка как специальное средство развития СУУ и УУД представляет собой вербальную модель 
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приѐма учебной деятельности, то есть словесное описание того, зачем, почему и как следует 
выполнять какое-либо учебное действие наиболее рациональным способом. 

4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. В 
учебниках каждый урок имеет своѐ название, которое отражает лексический, грамматический 
материал и содержание урока. В УМК даѐтся много заданий, выполнение которых требует от 
учащихся самостоятельно ставить речевые задачи, выбирать и адекватно использовать языковые 
средства для их решения. 

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей. Учебники имеют специальные разделы для повторения и обобщения 
лексико-грамматического материала, а также специальные разделы, которые позволяют учащимся 
проверить и оценить свои знания и умения по всем видам речевой деятельности. Кроме того, в 
УМК входит пособие для учащихся «Контрольные задания», которое содержит четвертные и 
годовые контрольные работы.   

6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами. Учебники включают в себя следующие справочные материалы: грамматический 
справочник, лингвострановедческий справочник, немецко-русский словарь, что позволяет 
учащимся осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации. Кроме того в 
Учебники включены задания нацеливающие учащихся на самостоятельный необходимой 
информации в сети Интернет. 

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами. 
Учащиеся учатся читать аутентичные тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 
(запрашиваемой) информации. Учебники и книги для чтения для 5–9 классов содержат разные 
типы текстов: письменно зафиксированные высказывания, письма личного характера, поэтические 
тексты (стихи, тексты песен), отрывки из художественных произведений, газетные статьи, 
короткие фабульные рассказы, комиксы и т.д. В каждом цикле уроков заключительный урок 
направлен на совершенствование речевых навыков. Учащиеся учатся строить монологическое и 
диалогическое высказывание по заданной теме, используя различные виды опор. 8. Владение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. Учащиеся учатся определять значение 
незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 
известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, 
контексту, иллюстративной наглядности. В УМК содержится большое количество заданий, 
предполагающих использование всех видов логических действий для решения речемыслительных 
задач. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 
Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. В процессе обучения ИЯ в средней школе учащиеся: 
– знакомятся с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной страны; – знакомятся с 
национальными праздниками стран изучаемого языка/родной страны, традициями, связанными с 
этими праздниками, учатся понимать разницу в праздновании Нового года/Рождества в странах 
изучаемого языка и родной стране; – знакомятся с биографиями/фактами из жизни известных 
людей в странах изучаемого языка/России и учатся понимать, какой вклад они внесли в мировую 
науку и культуру; – знакомятся с литературными произведениями популярных авторов и учатся 
понимать, какие авторы и почему наиболее известны в странах изучаемого языка/России; – 
знакомятся с музыкальными стилями, распространѐнными в странах изучаемого языка; – 
знакомятся с именами и творчеством исполнителей/композиторов, наиболее популярных в странах 
изучаемого языка/родной стране; – знакомятся с современными средствами массовой информации 
Германии и России; – знакомятся с деятельностью известных международных экологических 
организаций; – знакомятся с деятельностью известных благотворительных организаций; – 
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знакомятся с различиями в системах образования в Германии и России; – знакомятся с 
некоторыми особенностями сферы профессионального образования в странах изучаемого языка и 
узнают, какие профессии являются популярными в Германии и России; – знакомятся с 
британскими национальными видами спорта, узнают, почему те или иные спортсмены известны в 
своей стране и за рубежом; – знакомятся с известными спортивными сооружениями, 
соревнованиями, спортивными организациями; – узнают, какие формы проведения досуга и виды 
путешествий наиболее популярны в немецкоязычных странах; – знакомятся с основными типами 
магазинов, наиболее популярными торговыми марками, торговыми центрами и магазинами; – 
узнают, какие типы жилья наиболее распространены в немецкооязычных странах; – знакомятся с 
традиционными предметами национальной одежды, предметами повседневной одежды; – учатся 
сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; – учатся представлять реалии своей 
страны средствами немецкого языка. 

Содержание учебного аспекта  
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 
образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам 
речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. В учебниках используется 
комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. 
Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 
Говорение 
Диалогическая речь 
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 
диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 
классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 
Монологическая речь 
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный 
или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 
Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). 
Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 
Аудирование 
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной 
задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 
иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 
одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 
знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 
звучания текста — до 1 минуты. 
Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных текстах, 
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений.  Время 
звучания текстов — до 1,5 минуты. 
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 
Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): с 
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 
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Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и 
др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 
иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 
школьников. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 
материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 
некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 
основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 
Объём текста для чтения — около 500 слов. 
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 
несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для чтения — 
около 350 слов. 
Письменная речь 
умение: 
— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях; 
— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 
(объёмом 30—40 слов, включая адрес); 
— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, 
фамилию, пол, гражданство, адрес); 
— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о 
себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. д.). Объём 
личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 
Языковые знания и навыки 
Орфография 
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 
иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические 
единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 
этикета. 
Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit 
(die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die 
Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 
• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam 
(langsam); -bar (wunderbar); 
• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); 
• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 
Mitverantwortung, mitspielen); 
 • глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа erz hlen, wegwerfen. 
2) словосложение: 
• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 
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• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 
• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 
• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 
3) конверсия (переход одной части речи в другую): 
• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 
• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, 
лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 
рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в 
тематическом планировании. 
Нераспространённые и распространённые предложения: 
• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 
• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и 
обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand); 
• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 
• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 
• все типы вопросительных предложений; 
• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 
Weihnachten); 
• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bü cher zu lesen); 
• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn 
er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 
• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist);  
• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er 
viele Hausaufgaben machen muss); 
• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu 
Besuch); 
• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem); 
• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными 
местоимениями die, deren, dessen); 
• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 
• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию 
инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 
• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 
• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 
• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 
• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 
(anfangen, beschreiben); 
• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 
• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 
• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, 
sich waschen); 
• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей, 
склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, 
имеющих двойное управление, предлогов,  требующих  Dativ,  предлогов,  требующих Akkusativ; 
• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 
• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 
• количественные числительные и порядковые числительные. 
Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
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национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 
• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 
питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 
образцами фольклора; 
• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на втором 
иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 
• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 
(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 
• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь ит. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 
и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются умения: 
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 
второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение 
запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 
интернет-ресурсами, литературой; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются умения: 
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
• семантизировать слова на основе языковой догадки; 
• осуществлять словообразовательный анализ слов; 
• выборочно использовать перевод; 
• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Содержание тем учебного предмета. 6 класс 
Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Предлоги места: hinter, 
auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос: где?).Дательный падеж (опр. Артикль). Модальный 
глагол müssen. Повелительное наклонение. Рамочная конструкция. Предлоги c дательным 
падежом mit, nach, aus, zu, von, bei.Некоторые формы Perfekt.  
Здоровый образ жизни: питание. Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern 
Käse.Речевые образцы в ответах с ja — nein — doch.Неопределённо-личное 
местоимение man. Предлоги in, aus.  
Каникулы в различное время года. Отрицание с nicht и kein. Предлоги времени im, um, am. 



 
480 

Модальный глагол wollen. Рамочная конструкция. Das Partizip II.Perfekt c sein и haben.Порядок 
слов: рамочная конструкция.  
Внешность и черты характера человека. Множественное число существительных. 
Местоимения в винительном падеже  
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Сложносочинённые предложения 
с deshalb.Präteritum глаголов sein и haben.Указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, 
letzten Monat.  

Содержание тем учебного предмета. 7 класс 
Виды отдыха, путешествия. Притяжательные местоимения в именительном и дательном 
падежах. Артикли в дательном падеже. Прошедшее разговорное время Perfekt — Partizip II. 
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Придаточные предложения с союзами dass и weil. 
Модальные глаголы в Präteritum  
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Личные местоимения в 
дательном падеже. Сравнительная степень прилагательных и наречий. Союзы als/wie.  
Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 
Интернет). Модальные глаголы dürfen и sollen. Условные придаточные и придаточные 
предложения времени с союзом wenn. Придаточные предложения в начале сложного предложения.  
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 
ним. Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-.  
Покупки. Прилагательные перед существительными в качестве определения в именительном и 
винительном падежах после определённого и неопределённого артиклей, притяжательных 
местоимений и отрицания kein.  
Внешность и черты характера человека. Порядковые числительные. Окончания 
прилагательных в дательном падеже.  

Содержание тем учебного предмета. 8 класс 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание Модальные глаголы. Глагол 
dürfen в Präteritum. Повторение названий частей тела, видов спорта, травм (обобщение).  
Переписка с зарубежными сверстниками Союз sondern. Глаголы: legen/liegen, stellen/stehen, 
hängen/ hängen. Предлоги места и направления. Названия предметов мебели. Заполнение 
формуляра участника школьного обмена.  
Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Косвенный вопрос. 
Глагол wissen. Праздники в Германии и России.  
Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Предлоги места. Город Берлин. Прилагательные перед 
существительными в ед. числе. Предлоги дательного и винительного падежей. Словообразование: 
сложные слова. Предлоги места и направления (обобщение). Путешествия.  
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Придаточные 
условные предложения с союзами wenn, trotzdem. Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 
Словообразование: отглагольные существительные. Ландшафты. Погода.  
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Покупки. Глаголы с двойным дополнением (в 
дательном и винительном падежах). Переезд. Продукты и напитки для вечеринки.  

Содержание тем учебного предмета. 9 класс 
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Придаточные предложения: Relativsätze mit 
Akkusativ und Nominativ. Понимание значения слова из его компонентов. Будущее время/Futur: 
werden + Infinitiv.  
Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Придаточные 
предложения: Relativsätze mit wo, was, wie. Infinitiv + zu. Понимание сокращений. Обобщение и 
повторение лексики по теме „Wohnen“. Предпрошедшее время/Plusquamperfekt, согласование 
времён, союз nachdem. Лексика по теме «Послевоенная история Германии».  
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, питание. Превосходная степень сравнения 
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прилагательных и наречий/Superlativ. Указательные местоименные наречия/ Pronominaladverbien 
da(r)+ предлоги. Лексика по теме «Еда»; речевые клише в ситуациях «Заказ еды», «Жалобы на 
качество еды». Возвратные местоимения в дательном падеже/ Reflexivverben mit Dat. und Akk. 
Придаточные предложения цели с союзом damit/Zielsätze. Названия частей тела; речевые клише в 
ситуациях «Запись к врачу», «На приёме у врача». Косвенный вопрос без вопросительного слова с 
союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sätze). Лексические единицы по теме «Спорт», сложные слова с 
компонентом extrem-.  
Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Инфинитивный оборот um … zu + 
Infinitiv/Infi nitivgruppe um … zu + Infinitiv Простое прошедшее время/Präteritum. Раскрытие 
значения слова по сходству с родным языком и по словообразовательным элементам. Präsens und 
Präteritum Passiv. Глагол lassen. Лексика по теме «Техника».  
Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Косвенный 
вопрос/Indirekte Frage. Предлог wegen + Genitiv. Лексика по теме «Охрана окружающей среды». 
Раскрытие значения слова по словообразовательным элементам.  
Внешность и черты характера человека. Склонение прилагательных/ Deklination der Adjektive. 
Указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben. Прилагательные, 
характеризующие внешность человека, названия предметов одежды. Речевые клише в ситуации 
«Покупка одежды».  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Предметное содержание речи 

  
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Межличностные 
взаимоотношения в семье, с 

друзьями, в школе; внешность и 
характеристики человека; досуг и 

увлечения (спорт, музыка, 
посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе);. молодежная 
мода; покупки, карманные деньги 

Моя семья. Мои 
друзья 

 17   

Свободное время 20 8 12 8 

Природа и проблемы экологии. 
Здоровый образ жизни 

Здоровый образ 
жизни 

10   12 

Спорт   8  
Окружающий 

мир 
  8 6 

Школьное образование, школьная 
жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним; международные 
школьные обмены; переписка; 
проблемы выбора профессии и 
роль иностранного языка 

Школа 16 8 9  
Выбор 

профессии 
 8  10 

Страна и страна/страны 
изучаемого языка и родная 
страна, их культурные 

особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 
достопримечательности, 
путешествие по странам 

изучаемого языка и России; 
выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую культуру; 

средства массовой информации 

Путешествия  17 19  
Страны 
изучаемого 

языка и родная 
страна 

22  12 32 

Средства 
массовой 

информации 

 10   




