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Рабочая программа по изобразительному искусству в 8 классе 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего    общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 с внесенными изменениями;                

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства  просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 г. № 345; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Вышегорская 

СОШ» Сафоновского района Смоленской области; 

5.Программы  Дидук И. А., Зыбина Т. М. Православная культура Смоленской земли: рабочая 

программа: 8 класс / И. А. Дидук, Т. М. Зыбина. – Смоленск: Отдел религиозного образования и 

катехизации Смоленской епархии Русской Православной Церкви, 2019. –. 

6. Положения о порядке разработки, экспертизы и утверждения рабочих программ в МКОУ 

«Вышегорская  СОШ»  Сафоновского района Смоленской области; 

7. Учебного плана МКОУ «Сафоновская СОШ» Сафоновского района Смоленской области. 

 

     Рабочая программа по ИКПЗС составлена в соответствии с договором о сотрудничестве в сфере 

образовательной, социальной и культурно - просветительской деятельности между Администрацией 

Смоленской области и Смоленской и Вяземской епархией Русской Православной Церкви от 15. 01. 

2003 г. № 15-р/адм., и подписан к продлению Договора 19.02.2007 г.,  в соответствии с программой 

курса «История православной культуры земли Смоленской» Андрицовой М.Ю., Валуева Д.В. 

Довгий Т.П., 

Реализация программы идет через учебное пособие для обучающихся:   

     Андрицова М.Ю., Валуев Д.В., Довгий Т.П. "История православной культуры земли 

Смоленской". 8 класс.- Смоленск, 2002.   

     Программа рассчитана на изучение вопросов возникновения православия, важнейших эпизодов 

из истории Православной Церкви и духовной культуры на Смоленщине. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по "Истории православной культуры земли Смоленской" для 8 класса 

является гуманитарным, светским курсом, направленным на получение знаний о православной 

культуре как учебный предмет, входящий в региональный компонент государственного 

образовательного стандарта Смоленской области. 

Назначение курса - содействовать получению целостного представления о православной 

культуре, ее основных понятиях и развитии. 

Сегодня, когда в обществе значительно активизировались политические, экономические 

процессы, когда в числе других сфер общественной жизни серьезные изменения претерпевает и 

духовная сфера, выросла потребность в осмыслении национально-культурных традиций, духовного 

наследия русского народа, особую роль приобретают православные знания. Историю России нельзя 

понять, не учитывая роль Русской Православной Церкви как государственнообразующего и 

культурообразующего фактора. 

Школа должна воспитывать культурных, образованных людей, способных реально оценивать 

свое место в обществе, в государстве. 

Целью курса является ознакомление обучающихся с историей православной культуры земли 

Смоленской. 

 Эта цель реализуется путем решения следующих задач: 

 приобщение обучающихся  к нравственным основам православной культуры; 

 создание условий для духовного воспитания личности; 

 противодействие распространению в детской, молодежной среде 

пороков наркомании, алкоголизма, насилия: 



 формирование представлений о первоначальных основах нравственной    культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности, ориентации обучающихся на духовно-

нравственные ценности; 

 развитие умения ориентироваться в разнообразной информации и жизненных ситуациях. 

Курс призван выполнить три основные функции: мировоззренческую, теоретико-

познавательную и культурно-историческую. 

В основе рабочей  программы данного курса лежат принципы как классической дидактики, 

так и современных педагогических технологий, которые позволяют учитывать уровневую 

дифференциацию обучающихся. 

Основной формой работы является урок: учитель может также организовать посещение 

храма, музея, выставочного зала, проводить тематические вечера, круглые столы, встречи со 

священнослужителями. 

 

Курс «Православная культура Смоленской земли» изучается в рамках предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Изучение курса организуется в 8 классе 

в объеме 1 час в неделю в течение учебного года.   

 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

1.планируемые результаты освоения учебного предмета:   

  

            личностные,  

            метапредметные,  

            предметные. 

 2.содержание учебного предмета  

 

3.учебно –тематический план 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 



уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

  Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 



Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, 

принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 

результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 



познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 



● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 



● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 



Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 Предметные результаты 

 

Выпускник научится:  

  формировать: понятия «священный», «святой», «заветный», имена и подвиги 

выдающихся личностей; известные памятники православной культуры Смоленщины: иконы 

(Смоленская икона Божией Матери), храмы, монастырями; священные страницы родной 

истории.  

  рассказать о нравственных идеалах в отечественной истории, литературе и 

культуре; о выдающихся героях, святых людях России и подвижников веры и благочестия; 

рассказать об основных духовно-нравственных принципах, которые отразились в русских 

летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях святых, пословицах и 

поговорках, русских народных сказках, а также выдающихся произведениях русской 

классической литературы. 

   понимать: смысловое значение основных духовно-нравственных понятий: 

добро, благо, милость, совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально 

значимых добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 

трудолюбие, милосердие, смысл православных праздников;  

  узнавать: иконы, святых.  

  проявлять почтительное отношение к Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и Гимну); проявлять уважительное отношение: к 

православным традициям семьи, к родителям, к старшим, к младшим (проявление заботы о 

них); проявлять дружелюбное отношение к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем 



окружающим людям; благожелательное отношение к носителям иных религиозных культур, 

другого мировоззрения  

  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

   осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;  

  готовить сообщения по выбранным темам Продемонстрировать знание 

начальных сведений о православной культуре, отобранных из состава всех содержательных 

линий, которые могут быть преподаны учащимся начальной школы на уровне, обусловленном 

их возрастными возможностями.  

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

   давать определение понятиям; • устанавливать причинно-следственные связи;  

  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

   объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Знакомство с предметом и учебником. Чтение «Слова пастыря». Чтение и анализ 

стихотворения иеромонаха Романа. Возникновение Православия. Православие и христианство. Три 

ветви Православия. Суть учения Христа. 

Основные понятия: православие, христианство, Евангелие, апостол, учение Христа, культ, 

культура, смысл жизни. 

 КРЕЩЕНИЕ РУСИ И СВЯТОСТЬ Первые христиане на Смоленской земле.  Крещение 

жителей Смоленской земли.   Языческие верования кривичей. Первые проповедники веры 

христианской. Крещение смолян. Храмы 11 века. Мономахов собор.   

Первые святые и подвижники христианской веры на Смоленской земле. Святость как 

феномен духа. Святые Борис и Глеб. Преподобный Исаакий и Прохор-лебедник. Преподобный 

Аркадий Вяземский.  

Основные понятия: язычество, крещение, святость, святой, святитель, проповедь, храм, икона, 

страстотерпец, преподобный, постриг, аскет, просфора, пост, смирение. 

СМОЛЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ В XII- ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ  XIII вв. РАСЦВЕТ 

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛИ  



Рост влияния Православной Церкви под покровительством князей Ростиславичей. Князь 

Ростислав Смоленский и его сыновья: Роман Ростиславич и Давид Ростиславич.  Климент Смолятич.  

Зодчество. Устройство храма. Алтарь. Храмы Смоленского княжества. Церковь Петра и 

Павла, Борисоглебский монастырь, церковь Иоанна Богослова, церковь Михаила Архангела. 

П.Д.Барановский.  

Смоленская живопись  (фрески, миниатюры) 12-13 веков. Техника фрески смоленских 

художников. Фрески храма на протоке. Манера письма смоленских художников. Оформление 

древних книг.  

 Иконопись Смоленской земли. Икона – не портрет. Смысл истонченности телесной. 

Совершенная неподвижность облика на иконе. Что означает икона Иисуса. Иконы Божией Матери. 

Иконостас. Иконостас Смоленского Успенского кафедрального собора.  

Авраамий Смоленский. Жизненный путь. Преподобный Ефрем, ученик Авраамия 

Смоленского. Святитель Игнатий, епископ Смоленский.  

Основные понятия: храм, иконопись, типы иконописных композиций, иконостас, 

благоверный. 

.ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ И КУЛЬТУРА СМОЛЕНЩИНЫ В XIII-XVвв.  

Святые монгольского периода. Меркурий Смоленский, святой Федор Смоленский и 

Ярославский. Преподобный Симон, Князь Андрей. Памятники письменности.  

 Православная Церковь на Смоленщине в Литовский период. Великое княжество Литовское и 

Православие. Борьба за сохранение веры. Святые благоверные  земли Смоленской. Князь Симеон и 

княгиня Иулиания. Епископ Мисаил.  Смоленщина и Православная церковь на рубеже 15-16 веков.  

Основные понятия: христианский подвиг.  

Преподобный Герасим Болдинский. Основание Болдинского монастыря.  Жизненный 5. 

СМОЛЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ В XV - начале XVIIвв. ЦЕРКОВЬ И ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА 

СМОЛЕНСКА В 1609-1611гг.  

путь. Вяземский Иоанно-Предтечев монастырь. Троицкий монастырь.   

Церковь и строительство крепостной стены. Новый список Одигитрии. Борис Годунов. Федор 

Конь. Участие церкви в строительстве крепостной стены.  

Оборона Смоленска в 1609-1611 годах и церковь. Тяжелые испытания в начале 17 века. 

Архиепископ Сергий. Митрополит Филарет. Патриарх Гермоген.  

Церковь на Смоленской земле в польский период. Политика польских властей  в отношении 

Православной Церкви. Появление Православных братств. Бояре Салтыковы и Бизюков монастырь. 

Вязьма – центр Православия. Преподобный Питирим.  

Основные понятия: монастырь, архитектурный тип, шатровая церковь, список Одигитрии.  

 СМОЛЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII-XVIIIвв.  

Возвращение Смоленска в состав Российского государства. Возрождение Смоленской 

епархии. Развитие духовного образования на Смоленщине.  

.Смоленский  Кафедральный собор. Царь Алексей Михайлович. Строительство собора. 

События 1812 года. Плащаница Смоленского Свято-Успенского собора.  

Храмовое строительство в Смоленске во второй половине XVII века. Строительство 

бесстолпных  храмов. Собор Вознесенского девичьего монастыря. Строительство деревянных 

церквей.  Колокольня Успенского собора. Каменный собор Троицкого монастыря.  



Смоленская епархия в XVIII веке. Секуляризация культуры. Храмовое строительство в 18 

веке. Владыка Парфений. Петр 1  и Смоленская епархия.  Рославльские старцы. Смоленская 

духовная семинария. Рождественское – Новый Двор.  

Основные понятия: секуляризация культуры, плащаница, духовная семинария, духовное 

образование, историческая беспамятность. 

 СМОЛЕНСКАЯ ЕПАРХИЯ в  XIX - начале XXвеках.  

Смоленская епархия в 1812году. Разорение французскими войсками православных святынь. 

Участие Православной Церкви в борьбе против французского нашествия. Никифор Мурзакевич. 

Икона Одигитрия в войне 1812 года.  

 Смоленская епархия после войны 1812года. Создание духовных учебных и 

благотворительных  заведений. Классическая храмовая архитектура: Богоявленский собор, церковь 

Михаила Архангела в селе Алексино, храм-ротонда в селе Николо-Погорелое, Покровская церковь в 

селе Черепово, церковь Казанской Божией Матери в селе Рай, Покровская церковь в селе Дуброво.  

Архиереи и государственные деятели в церковной истории Смоленщины. Преподобный 

Макарий и Николай.  

Основные понятия: пастырский долг, благотворительные заведения, катехизация, 

миссионерство, храм в виде базилики, ротонды. 

 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ НА СМОЛЕНЩИНЕ В 1917-1945гг.  

Православная церковь на Смоленщине в 1917-1925гг. Православная Церковь в годы 

революции и гражданской войны.  Трагические события 1922 года. «Обновленческая церковь». 

Православная церковь на Смоленщине в 1925-1941гг. Закрытие храмов. Преследование 

священнослужителей. 

Православная церковь на Смоленщине во время Великой Отечественной войны. Православная 

Церковь во время оккупации.  Освобождение Смоленщины. Политика советского государства в 

отношении Церкви.  

Основные понятия: драма общества и культура. 

НОВЫЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ЕПАРХИИ: ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ЦЕРКОВЬЮ И ГОСУДАРСТВОМ (1986-2001гг.)  

Новый период в истории Смоленской епархии. Православная Церковь: возрождение из руин.  

 

 

 Учебно-тематический план 

Название раздела Колличество часов 

Введение. Возникновение православия 1 

Крещение Руси и святость 4 

Смоленская епархия в ХII-первой половине XIII вв. 5 

Православная Церковь и культура Смоленщины в XIII-XV вв. 3 

Смоленская епархия в XVI-начале XVII вв. 3 

Смоленская епархия во второй половине XVII-XVIII вв. 4 



Смоленская епархии в Х1Х-начале XX вв. 4 

Православная Церковь на Смоленщине в 1917-1945 гг. 4 

Новый период в истории Смоленской епархии: изменение 

отношений между церковью и государством (1986-2001 гг.). 

5 

Промежуточная аттестация. 1 

Итого: 34 

 
 

 

 

 

 

 

  

 




