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Пояснительная записка 
При подготовке данного варианта программы полностью учтен Государственный стандарт основного 

общего образования по изобразительному искусству, обязательный минимум содержания 
образовательных программ и требования к уровню подготовки по изобразительному искусству 
выпускников основной общей школы.  
 Исходными документами для составления рабочей программы являются: 
-Закон Российской Федерации "Об  образовании в РФ" (в  ред. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ); 

-Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897  

(Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. регистрационный N 

19644 ). (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) с изменениями и дополнениями; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

-Основная образовательная программа основного общего образования МОАУ СОШ №10 «Центр 

образования» на 2020-2025 учебный год, утвержденная приказом от 28.08.2020 № 483; 

-Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся основного и среднего  общего образования МОАУ СОШ№10 «Центр 

образования» (Приказ № 118 от 13.02.2020); 

-Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов учителей МОАУ СОШ №10 «Центр 

образования», работающих по ФГОС ОО (Приказ № 118 от 13.02.2020); 

- Авторская программа Б.М. Неменского – М.: «Просвещение», 2018 г. 
Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 396 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1241 и № 2357; 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России; Примерной программы 

основного  общего образования; Авторская программа:  Б.М. Неменский – М.: «Просвещение», 2018 г. 
 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» развитие визуально - 

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально - ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 
Художественное развитие осуществляется в практической,  деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 
 освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах 

духовных ценностей; 
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально - пространственной формы; 
 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределённости; 
 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно -  значимой ценности; 
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно - материальной и пространственной 

среды и в понимании красоты человека; 
 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 
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 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный 

мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально - 

нравственной оценки; 
 овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная 

дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа 

как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 
Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического 

образования, воспитания обучающихся в начальной школе и опирается на полученный ими художествен-

ный опыт. Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные 

инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и 

логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 
Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно - 

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности, в единую 

образовательную структуру образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последовательности 

развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества обучающихся и 

уроков  коллективной  творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 
Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства. 
Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными корнями искусства. 

Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-декоративный язык 

изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и декоративным функциям 

искусства в современной жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные, 

художественные традиции и конкретные промыслы. 
Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 

ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка 

искусства, изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. 
Тема 8 класса — «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. 

конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду 

других видов пластических искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художест-

венной культуры обучающихся. 

Тема 9 класса — «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» — является как развитием, так и 

принципиальным расширением курса визуально – пространственных искусств. XXвек дал немыслимые ранее 

возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства – 

театр, кино, телевидение – непосредственно связаны с изобразительными и являются сегодня господствующими. 
Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить 

жизнь собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. 
Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического творчества, 

проявления индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона России. Однако нужно 

постоянно иметь в виду структурную целостность данной программы, основные цели и задачи каждого 

этапа обучения, обеспечивающие непрерывность поступательного развития обучающихся. 
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 Содержание данной учебной программы предполагает установление содержательных межпредметных 

связей с другими курсами (музыка, МХК, история и обществознание, литература, природоведение), 

проведение интегрированных уроков. 
Например:  
Связь с МХК прослеживается при изучении следующих тем: «Декоративное искусство Древнего Египта», 

«Костюм эпохи Древней Греции», «Витраж», «Портрет в живописи. Великие портретисты», 

«Тематическая картина в русском искусстве 19 века» и др.  
 Связь с литературой проявляется при изучении раздела «Реальность жизни и художественный образ». 
Связь с историей и обществознанием проявляется при изучении разделов и тем: «Азбука экранного 

искусства», «Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека», 

«Роль декоративного искусства в жизни человека и общества». 
Связь с музыкой прослеживается при изучении очень многих тем: «Народные праздничные обряды», 

«Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен» и др.  
Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной интеграции со смежными 

предметными областями. Логическая связь программы «Изобразительное искусство» с остальными 

предметами учебного плана: 
1. ИЗО – математика (глазомер, расположение предмета в проекциях, соотношение частей рисунка); 
2. ИЗО – литература (художественный образ, сюжетная линия рисунка); 
3. ИЗО – трудовое обучение (выполнение практических заданий, доведение начатого дела до конца); 
4. ИЗО – история (история древних славян, народного промысла, мифов и эпосов, история древних 

государств, цивилизации); 
5. ИЗО - биология (строение растений, животных, связи в природе) 
6. ИЗО - физика (оптика) 
7. ИЗО  - информатика (компьютерная графика) 
 

3.Место предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным  планом курс учебного предмета «Изобразительное искусство» изучается 

в 5 и 7 классе в объеме одного часа в неделю и в 6, 8 класс в объеме 0,5 часа в неделю. 

 Общий объем учебного времени на уровне основного общего образования составляет 105 часов.  
 

4. Планируемый уровень подготовки выпускников 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  обучение на занятиях по изобразительному искусству 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое духовное 

многообразие современного мира; 
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
 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; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 в ценностно-ориентационной сфере: 
- осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 
- понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 
- освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, 

представленных в пространственных формах; 
- воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 в трудовой сфере: 
- овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

 в познавательной сфере: 
- овладение средствами художественного изображения;  

- развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки; 
- формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности на уроках изобразительного искусства: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

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

и отстаивать свое мнение; 

 в ценностно-ориентационной сфере:  
- формирование активного отношения к традициям культуры  как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 
- воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве в национальных образах предметно-материальной и про-

странственной среды и понимании красоты человека;  
- умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому 

восприятию мира; 

 в трудовой сфере: 
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- обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и жизненных 

ситуациях; 
- умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

 в познавательной сфере: 
- развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления 

человека;  
- формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 
- развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 
- получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы 

формирования навыков коммуникации 

 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно -эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты: 

1) знание основ художественной культуры как части общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; развитое эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; наблюдательность, способность к 

сопереживанию, зрительная память, ассоциативное мышление, художественный вкус и 

творческое воображение; 
2) развитое визуально-пространственное мышление как форма эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
4)  уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 
5)  опыт создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально - 

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; опыт работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 
6) опыт работы с различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
7) потребность в общении с произведениями изобразительного искусства, освоении 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; активное отношение к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 
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Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства 

с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно 

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 
• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (манере письма). 
• различать произведения художников РБ разных эпох, художественных стилей;  
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества и своего региона; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 
Язык пластических искусств и художественный образ. 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного языка; 
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
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• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
Виды и жанры изобразительного искусства Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей - для школьного фильма); 
• применять компьютерные технологии в собственной художественно -творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 
Формы организации учебного процесса: 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира, а также: 
 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 практикумы. 

 

Технология обучения 
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Данная программа может быть реализована при использовании современных образовательных 

технологий обучения: 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 обучение развития критического мышления; 

 здоровьесберегающие технологии. 
 

5. Тематический план 

Класс Раздел, тема Количество часов 

5  Древние корни народного искусства  8 

Связь времен в народном искусстве  8 

Декор-человек, общество, время  12 

Декоративное искусство в современном мире  7 

Итого 35 

6 Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка  

4 

Мир наших вещей. Натюрморт  4 

Вглядываясь в человека. Портрет  6 

Человек в пространстве. Пейзаж 4 

Итого 18 

7 Изображение фигуры человека и образ человека 8 

 Поэзия повседневности  8 

 Великие темы жизни  12 

 Реальность жизни и художественный образ  7 

 Итого 35 

8 Архитектура и дизайн – конструктивные 

искусства в ряду пространственных искусств.  

Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры  

2 

В мире вещей и зданий. Художественный язык 

конструктивных искусств 

2 

Город и человек. Социальное значение дизайна 

и архитектуры в жизни человека 

3 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 2 

Художник и искусство театра. Роль 

изображения в синтетических искусствах  

2 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Эволюция изобразительных искусств и 

технологий  

2 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об 

искусстве кино?  

3 

Телевидение - пространство культуры? Экран- 

искусство- зритель  
2 

Итого 18 

 

Содержание учебного материала 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 
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целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая  художественно –творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства); 

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения 

знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты 
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 

Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – 

целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 

изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, 

роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 

времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое 

единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. 

Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие 

форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. 

Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи 
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художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на 

пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции 

и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 

сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном 

искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX 

века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения 

«Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни 

моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном 

искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном 

искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX 

века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство 

иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический 

жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных предметах 

декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 

объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 

(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные 

школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. 

Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 

моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна 

одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 

архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный 

мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 

Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 
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(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-

Петербурге (В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. 

Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в 

архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на 

Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века 

(М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 
Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 

фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в 

живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: 

кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме 

(ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 

актер). Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. 

Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности 

(видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 

Содержание учебного материала по классам 

5 класс 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч.) 

 

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8 ч.) 
Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык крестьянского 

прикладного искусства – условно – символический.  Обучающихся необходимо подвести к пониманию 

того,  что форма и цвет выступает здесь в роли знака, символизирующего определенную идею, а не 

изображающего конкретную реальность. 
Тема. Древние образы в народном искусстве.  

Традиционные образы народного (крестьянского) искусства – солярные знаки, конь, птица, мать-земля, 

древо жизни – как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. 

Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-

символический характер. Орнамент как основа декоративного украшения. 
Тема. Убранство русской избы. 
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Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 
Тема. Внутренний мир русской избы. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика. Жизненно важные центры в 

крестьянском доме: красный угол, печь. 
Тема. Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 

Органическое единство формы и красоты предметов русского быта: деревянная фигурная посуда, 

предметы труда: прялки, вальки, рубеля. Выявление символического значения декоративных элементов. 
Тема. Русская народная вышивка. 

Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов. Условность языка орнамента, его 

символическое значение. 
Тема. Народный праздничный костюм. 

Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Северорусский  и южнорусский 

комплект одежды. Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира в 

образном строе народной праздничной одежды. 
Тема. Народные праздничные обряды. 

Обобщение темы четверти. Календарные народные праздники – это способ участия человека, связанного 

с землей, в событиях природа, это коллективные ощущения целостности мира. Обрядовые действия 

народного праздника, их символические значения. 
 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8 ч.) 
 Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде – городской. Задача второй 

четверти – дать учащимся представление об общности народных художественных промыслах и их 

различиях. 
Тема. Древние образы в современных народных игрушках. 

Живучесть древних образов в современных народных игрушках. Особенности пластической формы 

глиняных игрушек принадлежащих различным художественным промыслам. Единство форм и декора в 

игрушке. 
Тема. Искусство Гжели.  

История развития промысла. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи. 
Тема. Городецкая роспись 

История развития промысла. Единство форм предмета и его декора. Основные элементы декоративной 

композиции городецкой росписи.  
Тема. Хохлома.  

История развития промысла. Единство форм предмета и его декора. Основные элементы декоративной 

композиции хохломской росписи.  
Тема. Жостово. Роспись по металлу. 

История развития промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов построения цветочных  

композиций. Основные приемы жостовского письма. 
Тема. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Дерево и береста — основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья — птица света. 

Изделия из бересты: короба, хлебницы, набирухи для ягод, туеса — творения искусных мастеров. Резное 

узорочье берестяных изделий. 
Тема. Роль народных художественных промыслов в современной жизни  

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в современном 

быту и интерьере. Мастера декоративного искусства нашего города. 
 

ДЕКОР-ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО ,ВРЕМЯ. (12 ч.) 
Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративного искусства в жизни общества. Осознание 

роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого коллектива. 
Тема. Зачем людям украшения.  

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих отношений. 

Украсить – значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить роль ее хозяина. 
Тема. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Украшение как показатель социального статуса человека. Символика изображений и цвета в украшениях 

Древнего Египта. Орнаментальные мотивы. Живопись, скульптура и архитектура в Древнем Египте. 
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Тема. Одежда «говорит» о человеке. 
Одежда как знак положения человека в обществе. Декоративно- прикладное искусство Китая и Западной 

Европы. 
Тема. О  чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

История возникновения герба. Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства 

геральдики. Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов. 
Тема. Роль декоративного искусства в  жизни человека и общества. 

 Живопись, декороативно- прикладное искусство,скульптура и архитектура в Древней Греции. 

Обобщение темы. Итоговая игра-викторина по теме четверти. 
 

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. (7 ч.) 
Знакомство с современным выставочным прикладным искусством.  

Тема. Современное выставочное искусство. 
Многообразие материалов и техник современного декоративно – прикладного искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, гобелен, батик, моделирование одежды и т. д.) пластический язык материала и 

его роль в создании художественного образа. 
Тема. Ты сам – мастер. 

Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический рельеф, папье-маше, 

расписные доски и т.д.). Поэтапное выполнение. Отчетная выставка работ. 
 

6 класс 
ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (18 ч.) 
 

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА. (4 ч.) 
Тема. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их деление 

на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в 

жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные 

материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 
   Значение особенностей художественного материала в создании художественного образа. 
Художественный материал и художественный изобразительный язык. Художественный материал и  
художественная техника. Основные скульптурные материалы: особенности их выразительности и 

применения. Графические материалы и их особенности. Живописные материалы. Разные виды красок и 

их применение в разных видах работы художника. 
Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 
Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида 

пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное 

графические произведение. Графические материалы и их выразительные возможности. 
           Линия и ее выразительные возможности 
Свойства, характер, виды линий, ритм линий. 

 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм  пятен 
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. Композиция листа. 

Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 
Тема. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи 
Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 
Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое 

смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. 

Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. 

д. 
Тема. Объемные изображения в скульптуре 
Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим  пространством 

и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их 

выразительные свойства. 
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Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные материалы 

и их выразительные возможности, художественное творчество и художественное восприятие, зрительские 

умения. 
МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ (4ч.) 
Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — 

натюрморт 
Беседа. Во всё времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как 

познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в 

изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение 

авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в 

изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко 

ценят, передавая из поколения в поколение? 
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и его место в истории искусства. 

Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского 

изображения в древности и в XX веке. 
Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские 

геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и 

сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства выразительности. 

Выразительность формы. 
Тема. Изображение объёма на плоскости и линейная  перспектива 
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного 

изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила 

объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 
Тема. Освещение. Свет и тень 
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных  возможностей 

освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в картине. 
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, 

пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником своих 

переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты художника, и 

выразительность художественных техник. Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. 

Печатная форма (матрица) и оттиски. 
Тема. Цвет в натюрморте 
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта — ритм цветовых 

пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. 

Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 
Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 

переживаний и мыслей художника, его представлений и представлений людей его эпохи об окружающем 

мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве  XIX—XX веков. 

Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 
 

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ (6 ч.) 
Тема. Образ человека — главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее 

пропорции. 
          Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет 

как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в 

искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. 

Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, 

графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 
Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. 

Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение 

и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 
Тема. Изображение головы человека в пространстве. Графический портретный рисунок 
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Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы 

и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость 

мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности конструкции и 

бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 
Жест. Ракурс. Образ человека в графическом рисунке. Выразительные средства и возможности 

графического изображения. Мастера эпохи Возрождения. 
Тема. Портрет в скульптуре 
Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ 

эпохи в скульптурном портрете. 
Тема. Сатирические образы человека 
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение 

образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 
Тема. Образные возможности освещения в портрете. Портрет в живописи 
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, контрастность 

освещения. 
Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в живописи 

Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в 

раскрытии образа портретируемого. 
Тема. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого 
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 
Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Индивидуальность образного языка в произведениях великих Художников. 
Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в европейском 

искусстве ХХ века. Знаменитые мастера европейского изобразительного искусства (П. Пикассо, А. 

Матисс, А. Модильяни, С. Дали, Э. Уорхол и др.). Роль и место живописного портрета в отечественном 

искусстве ХХ века. Сложность и глубина внутреннего мира человека, связь человека с историей своей 

страны, стремление выразить правду жизни в образе человека своего времени, трагизм в жизни человека, 

красота устремлённости и созидательной силы человека, красота молодости и многие другие темы в 

лучших работах отечественных портретистов XX века. 
 

ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ (4ч.) 
Тема. Жанры  в изобразительном искусстве. Изображение пространства 
Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения 

мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая 

картина: бытовой и исторический жанры. 
Беседа о правилах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в искусстве 

Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, 

ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. Пространство иконы и его смысл. 

Потребность в изображении глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве 

Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная грамота. Нарушение правил 

перспективы в искусстве и его образный смысл. 
Тема. Правила линейной и воздушной перспективы.  
Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка 

зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка 

схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности. 
Тема. Пейзаж. Организация изображаемого пространства 
Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний 

китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы. 
Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного 

пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. 
Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. 
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Самостоятельное художественное значение графического пейзажа. Выразительность графических образов 

великих мастеров. Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических 

техник. 
Печатная графика и её роль в развитии культуры 
Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. Красота 

разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-настроении. 
История формирования художественного образа природы в русском искусстве. 

Образ природы в произведениях А. Венецианова и его учеников. А. Саврасов. Картина «Грачи 

прилетели». 
Эпический образ России в произведениях И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и значение его 

творчества для развития российской культуры. 
      Тема.  Городской пейзаж. 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 
Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски 

с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из отдельных 

изображений. При индивидуальной работе то же может быть использован прием аппликации. 

Необходимо обратить внимание на ритмическую организацию листа. 
Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни людей. 

Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-выразительного языка и 

произведение как целостность. Конструктивная основа произведения изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 

7 КЛАСС  
ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (35 ч.) 
 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА (8 ч.) 
Образ человека стоит в центре искусства, но есть разница между изображением человека и задачей 

изображения его фигуры. Представления о красоте человека, о наиболее существенном в его облике и в 

его действиях менялись в истории искусства. 
Овладение даже первичными навыками изображения фигуры и передачи движений человека 

несомненно представляет трудность для ученика, однако представления о разных подходах и способах 

изображения облегчают эту задачу. Последовательность заданий позволяет постепенно наращивать этот 

навык. Материал четверти включает работу во всех основных видах изобразительной деятельности: 

рисунок, лепка, живопись. Художественно-практическая работа учащихся связана содержательно с 

изучением истории искусства и развитием навыков восприятия. 
Тема. Изображение фигуры человека в истории искусства 
Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии. Изображение человека в 

искусстве Древней Греции: красота и совершенство конструкции идеального тела человека. 
Задание: аналитические зарисовки изображений фигуры человека, характерных для разных древних 

культур. 
Варианты задания: коллективное создание фризов, изображений древних шествий, характерных для 

древних культур (по представлению, на основе аналитического рассмотрения и обсуждения памятников 

древнего искусства). Коллективная работа создается как композиция из индивидуально исполненных 

фигур в едином масштабе. 
Материалы: альбомные листы и графические материалы по выбору учителя; полотно обоев, ножницы, 

клей для коллективной работы. 
Зрительный ряд: Египет: рельеф «Зодчий Хесира», фрагменты фризовых изображений; античные 

изображения фигуры человека в росписи ваз и в скульптуре: Мирон. Дискобол; Поли-клет. Дорифор. 
Тема. Пропорции и строение фигуры человека.  
Тема. Пропорции и строение фигуры человека. Изображение человека в движении. 
Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры человека, 

и их индивидуальная изменчивость. 
Схемы движения фигуры человека. 

Задание: зарисовки схемы фигуры человека, схемы движения человека. 
Материалы: карандаш, альбомные листы бумаги; для аппликации: вырезанные из тонированной 

бумаги части схемы фигуры. 
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Зрительный ряд: учебные пособия и таблицы; учебные рисунки фигуры человека; изображение 

фигуры человека в древнегреческой вазописи, рисунки великих мастеров Возрождения. 
Тема. Лепка фигуры человека 
Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. 

Скульптурное изображение человека в искусстве Древнего Египта, в античном искусстве, в скульптуре 

Средневековья. Скульптура эпохи Возрождения: работы Донателло, Микеланджело. Новые 

представления о выразительности скульптурного изображения человека в искусстве конца XIX — начала 

XX века. 
Задание: лепка фигуры человека в движении на сюжетной основе (темы балета, цирка, спорта) с 

использованием проволочного каркаса. Выразительность пропорций и движений. 
Материалы: пластилин или глина, возможна проволока для каркаса. 
Зрительный ряд: скульптурные работы Мирона, Поликлета, Донателло, Микеланджело, О. Родена, В. 

Мухиной. 
Тема. Набросок фигуры человека с натуры 
Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в изображении. 

Деталь, выразительность детали. Образная выразительность фигуры; форма и складки одежды на фигуре 

человека. 
Задание: наброски с натуры одетой фигуры человека — наброски одноклассников в разных 

движениях. 
Материалы: карандаш, тушь, фломастер, перо, черная акварель (по выбору). 
Зрительный ряд: зарисовки и наброски фигуры человека в европейском и русском искусстве. 
Тема. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве 
Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение двух путей поиска красоты 

человека: первый — понимание красоты человека в античном искусстве; второй — духовная красота в 

искусстве Средних веков, Византийском искусстве, русской иконописи и готическом искусстве Европы. 
Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и радости жизни. 

Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. 
Интерес к жизни конкретного человека, значение индивидуального образа, высокое значение 

индивидуальной жизни. Потеря высоких идеалов* человечности в европейском искусстве конца XX века. 

Беседа о восприятии произведений искусства. 
Зрительный ряд: примеры произведений изобразительного искусства указанных периодов. 
 

ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ (8 ч.) 
Материал четверти посвящен бытовому жанру в изобразительном искусстве. Понятие жанра 

формируется в европейском искусстве Нового времени, однако изображение бытовых занятий присут-

ствует в искусстве на всех этапах его истории и создает для нас возможность представить жизнь разных 

народов в их культурах. 
Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра при изображении самых простых, 

обычных действий людей художник способен раскрыть глубину и поэзию понимания мира и себя в этом 

мире. 
Материал четверти включает в себя последовательность ярких творческих заданий, направленных на 

развитие наблюдательности, поэтического видения реальной жизни и формирование навыков 

композиционного мышления учащихся. 
Тема. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 
Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у разных народов. 
Изображение труда и повседневных занятий человека в искусстве древних восточных цивилизаций и 

античности. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в изобразительном искусстве Китая и Японии, 

Индии, в восточной миниатюре. 
 Задание: изображение учащимися выбранных мотивов из жизни разных народов в контексте традиций 

поэтики их искусства. 
Материалы: гуашь, акварель или материалы для графического рисунка, бумага. 
Зрительный ряд: фрагменты древнеегипетских фризовых росписей, сюжеты древнегреческой 

вазописи, фрески Помпеи, персидская миниатюра, японская гравюра. 
Тема. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры 

Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства. 
Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, 

исторический, мифологический жанры и тематическое богатство внутри их. 
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Появление и развитие интереса к повседневному бытию человека в европейском искусстве. Развитие 

интереса к индивидуальной жизни человека. Радости и горести в повседневной жизни. Любование 

жизнью и сострадание человеку. Бытовой жанр в искусстве импрессионистов и в искусстве пе-

редвижников. 
Беседа о восприятии произведений искусства. 

Зрительный ряд: сцены крестьянской жизни в картинах П. Брейгеля, в картинах фламандских и 

голландских художников XVII века; Ж.-Б. Шарден. Молитва перед обедом; А.Ватто. Общество в парке; 

А . В е н е ц и а н о в .  На жатве; П.Федотов. Сватовство майора; О . Р е н у а р .  Качели; Э.Дега. Балетный 

класс; В. Перов. Тройка, Чаепитие в Мытищах; Н. Ярошенко. Всюду жизнь; Б.Кустодиев. В трактире. 
Тема. Сюжет и содержание в картине 
Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства. Разница между 

сюжетом и содержанием. Различные уровни понимания произведения. Разное содержание в картинах с 

похожим сюжетом. 
Задание: работа над композицией с простым, доступным для наблюдений сюжетом из своей жизни, 

например «Завтрак», «Ужин», «Утро (или вечер) в моем доме», «Чтение письма», «Прогулка в парке», 

«Ожидание» и т. п. 
Материалы: гуашь или акварель, возможны также графические материалы по усмотрению учителя, 

бумага. 
Зрительный ряд: по нескольку произведений с похожим сюжетом разных авторов: Ян Вермеер. 

Служанка с кувшином молока; А.Пластов. Ужин трактористов;-3. Серебрякова. Крестьяне (или пример 

другого сюжета); И.Левитан. Осенний день. Сокольники; К. Моне. Прогулка в парке; А.Ватто. Общество 

в парке; В.Борисов-Мусатов. Прогулка на закате; и др. 
Тема. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве 
Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании человеком своего бытия. 

Поэтическое восприятие жизни. Выражение ценностной картины мира в произведениях бытового 
жанра. Интерес к человеку, к окружающим людям — необходимое качество деятельности художника. 

Умение видеть значимость каждого момента жизни. Развитие способности быть наблюдательным. 
Задания: 1) жизнь моей семьи: увидеть глазами художника, как дома проходят утро, вечер, воскресные 

и будние дни. (То же самое может относиться к жизни в школе.) Выделить один или несколько простых 

сюжетов, например: «Мама готовит ужин», «Семейный вечер», «Поездка к бабушке», «Завтрак» и т. д. 

Сделать композиционные рисунки на выбранные темы. Расширение задания: композиция 

(изобразительное сочинение) на выбранную тему после, подготовительных зарисовок; 
2) жизнь людей на моей улице: выполнение набросков или зарисовок, сценок на улице — по 

возможности с натуры, по памяти и по представлению, например: «Продавцы цветов», «У киоска», «Во 

дворе», «На бульваре», «У витрины магазина». 
Материалы: карандаш, фломастер, перо или гуашь (по выбору), бумага. 
Зрительный ряд: произведения графики и живописи российских художников XX века с ярким 

пластическим выражением сценок из жизни города или села, например: работы Л. Сойфертиса, А. 

Кокорина, О. Верейского, Ю. Пименова, А. Дейнеки, Д. Жилин-ского, В. Попкова и др. 
Тема. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре) 
Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего народа. Образ 

прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении народа о самом себе. 
Задание: создание композиции на темы жизни людей своего города или села в прошлом. 

Материалы: по выбору учителя. 
Зрительный ряд: Б.Кустодиев. Серия «Российские типажи»; П.Федотов. Зарисовки жизни города; 

работы А. Рябушкина, Ап. Васнецова, а также В. Перова и других передвижников, произведения местных 

художников. 
Литературный ряд: литературные отрывки и воспоминания о жизни в данном месте. 
Тема. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре) 
Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое проявление народного духа, 

национального характера. Праздник — это игра, танцы, песни, неожиданные ситуации, карнавал, 

маскарад, т. е. превращение обычного в необычное. 
Задание: создание композиции в технике коллажа на тему праздника (индивидуальная или 

коллективная работа). 
Материалы: гуашь, кисти, бумага, вырезки из журналов, цветная бумага, ножницы, клей. 
Зрительный ряд: произведения К. Сомова, А. Бенуа, Б. Кустодиева, М. Врубеля, а также П. Брейгеля, 

Ф. Гойи, А. Ватто, О. Ренуара. 
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ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ (12 ч.) 
Тема. Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох 
Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи— фрески. Фрески в эпоху 

Возрождения. Мозаика. 
Появление станкового искусства. Обращенность монументального искусства к массе людей; 

обращенность станкового искусства к индивидуальному восприятию. Темперная и масляная живопись. 

Исторический и мифологический жанры в искусстве XVII века. 
Беседа о развитии навыков восприятия произведений изобразительного искусства. 
Зрительный ряд: примеры монументальных фресок эпохи Возрождения художников Т. Мазаччо, А. 

Мантеньи, Пьеро делла Франчески, С. Боттичелли, Рафаэля; исторические и мифологические картины Д. 

Веласкеса, П.-П. Рубенса, Н. Пуссена, исторические произведения Э. Делакруа, Ф. Гойи, Ж.-Л. Давида. 
Тема. Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Большая тематическая картина и 

ее особая роль в искусстве России. Картина — философское размышление. Понимание роли живописной 

картины как события общественной жизни. Отношение к прошлому как понимание современности. 

Правда жизни и правда искусства. 
Беседа о великих русских живописцах XIX столетия (выбор произведений для более углубленного 

рассмотрения — за учителем). 
Зрительный ряд: К.Брюллов. Последний день Помпеи; А.Иванов. Явление Христа народу; В.Суриков. 

Боярыня Морозова, Утро стрелецкой казни; И . Р е п и н .  Бурлаки на Волге; И.Крамской. Христос в 

пустыне; Н. Ге. Библейский цикл картин; М.Нестеров. Видение отроку Варфоломею. 
Тема. Процесс работы над тематической картиной 
Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы — поиски композиции; 

рисунки, зарисовки и этюды — сбор натурного материала; подготовительный рисунок и процесс 

живописного исполнения произведения. Понятие изобразительной метафоры. Реальность жизни и 

художественный образ. Обобщение и детализация. Выразительность детали. Проблема правдоподобия и 

условности в изобразительном искусстве. Беседа. 
Задание: выбор темы из истории нашей Родины; сбор зрительного материала и зарисовки 

необходимых деталей (из книг и альбомов): костюмов, предметной и архитектурной среды, соответ-

ствующей теме; композиционные поисковые эскизы; исполнение композиции. Темы могут быть найдены 

учениками, но может быть общая для всего класса тема, предложенная учителем, подготовленная под его 

руководством и получившая разное решение в работах учеников. Подготовительные материалы к 

картинам А. Пластова, Е. Моисеенко см. в главе («Открытая мастерская» в книге Б. Йеменского 

«Познание искусством» (М., 2000). 
Материалы: карандаши, альбомные листы для подготовительной работы, краски гуашь или акварель, 

более крупный формат бумаги для исполнения композиции. 
Тема. Библейские темы в изобразительном искусстве 

Вечные темы в искусстве. 
Занятие 1. Особый язык изображения в христианском искусстве Средних веков. 
Особенности византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее особое значение. Великие русские 

иконописцы Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий. 
Занятие 2. Библейские темы в живописи Западной Европы и в русском искусстве. 
Задание: создание композиции на библейские темы: «Святое семейство», «Поклонение волхвов», 

«Рождество», «Возвращение блудного сына» и др. по выбору учителя (следует проявлять такт в выборе 

темы и понимать, что тема должна соответствовать возрасту и практическим возможностям детей). 
Материалы: гуашь или графические материалы по выбору учителя, бумага. 
Зрительный ряд: 1) иконы «Владимирская Богоматерь», «Ангел Златые Власы»; А . Р у б л е в .  Троица; 

Ф. Грек. Фрески церкви Спаса Преображения в Новгороде; Дионисий. Спас в силах; другие 

произведения древнерусской иконописи по выбору учителя; 2) Леонардо да В и н ч и .  Благовещение, 

Тайная вечеря; Рафаэль. Сикстинская мадонна; Микеланджело. Страшный суд; Рембрандт. Возвращение 

блудного сына, Святое семейство; А.Иванов. Явление Христа народу; И.Крамской. Христос в пустыне; 

Н. Ге. Тайная вечеря; Г.Доре. Гравюры к Библии. 
Тема. Монументальная скульптура и образ истории народа 
Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и в народном 

самосознании. Героические образы в скульптуре. Памятники великим деятелям культуры. Мемориалы. 
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Задание: создание проекта памятника, посвященного выбранному историческому событию или 

историческому герою. 
Материалы: пластилин (глина), стеки, дощечка. 

Зрительный ряд: Э.-М. Ф алько не. Медный всадник (Санкт-Петербург); И. Map то с. Памятник 

Минину и Пожарскому (Москва); С. Орлов. Памятник Юрию Долгорукому (Москва); А. Опекушин. 

Памятник А.С.Пушкину (Москва); Н.Андреев. Памятник Н. В. Гоголю (Москва); Е. By чети ч. Воин-

освободитель в Трептов-парке (Берлин); В.Мухина. Рабочий и колхозница (Москва); мемориалы, 

посвященные памяти героев Великой Отечественной войны в Волгограде, Санкт-Петербурге. 
Тема. Место и роль картины в искусстве XX века 
Множественность направлений и языков изображения в искусстве XX века. Искусство светлой мечты 

и печали (М. Шагал, П.Пикассо). Искусство протеста и борьбы. Драматизм изобразительного искусства. 

Активность воздействия на зрителя, не созерцательность, метафоризм (П.Пикассо. Герника; работы 

К.Коль-виц, Р.Гуттузо; Ири и Тосико Map у к и. Серия панно «Хиросима»). Монументальная живопись 

Мексики. Сюрреализм Сальватора Дали. Искусство плаката и плакатность в изобразительном искусстве. 
Трагические темы в искусстве середины века. 

Драматизм истории и личностные переживания человека в искусстве российских художников. 

Драматический лиризм. Возрастание личностной позиции художника во второй половине XX века. 
Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека. 
Множественность изобразительных языков в российском искусстве второй половины XX века (В. 

Попков, Д. Жилинский, И. Обросов, Б. Неменский, братья Смолины, братья С. и А. Ткачевы, В. Иванов, 

Н. Нестерова, Т. Назаренко и другие по выбору учителя). 
Беседа и дискуссия о современном искусстве. 
 

РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (7 ч) 
Заключительная четверть по изучению изобразительного искусства имеет обобщающий характер. 

Материал четверти в большей степени посвящен итоговым теоретическим знаниям об искусстве, но 

главной задачей изучения искусства является обучение ребенка живому восприятию ради нового 

понимания и богатого переживания жизни. 
Итоговые обобщения материала на уроках могут проходить в формах беседы, дискуссии, могут быть 

построены в игровых, театрализованных формах. Зрительный материал для восприятия не следует 

расширять, задачей является систематизация фактически уже сформированных знаний и представлений. 
Однако в течение всей четверти ведется и художественно-практическая деятельность. Это работа над 

графическими иллюстрациями к выбранному литературному произведению или создание 

индивидуальных, коллективных творческих проектов. Работа над иллюстрациями помогает учащимся 

острее увидеть соотношение реальности и ее выражения в искусстве, т. е. проблему художественного 

образа и его пластического смысла. 
Тема. Искусство иллюстрации. Слово и изображение 

Слово и изображение. Искусства временные и пространственные. Видимая сторона реальности, 

зримый художественный образ.Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. 
Самостоятельность иллюстрации. Наглядность литературных событий и способность иллюстрации 

выражать глубинные смыслы литературного произведения, стиль автора, настроение и атмосферу 

произведения, а также своеобразие понимания его личностью художника, его отношение к предмету 

рассказа. Известные иллюстраторы книги. 
Задание: выбрать литературное произведение и ряд интересных эпизодов из него; собрать 

необходимый для иллюстрирования материал (характер одежды героев, характер построек и помещений, 

характерные бытовые детали и т. д.); построить эскизы будущих иллюстраций и исполнить. 
Материалы: графические материалы (по выбору) или гуашь, акварель, кисти, бумага. 
Зрительный ряд: иллюстрации В. Фаворского, Д. Шмаринова, Н. Куприянова, Кукрыниксов, Д. Бисти 

и других отечественных художников, а также Г. Доре, О. Домье. 
Тема. Зрительские умения и их значение для современного человека 
Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный образ». 
Разные уровни понимания произведения изобразительного искусства: предметный уровень и уровень 

сюжета; уровень эмоциональной оценки, сопереживания; уровень ценностных представлений художника 

о мире в целом, о связи явлений, о том, что прекрасно и что безобразно. 
Личность художника,. его творческая позиция и мир его времени в произведении искусства. 

Личностный характер создания и восприятия произведений искусства. 
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Творческий характер зрительского восприятия. Культура восприятия как умение построить в себе 

личностные зрительские переживания. Произведения искусства — звенья культурной цепи. 
Задание: более глубокий и системный аналитический разбор произведений изобразительного 

искусства. 
Зрительный ряд: возвращение к уже знакомым по предыдущим урокам произведениям. 
Тема. История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 

искусстве 
Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль как художественное выражение восприятия 

мира, свойственное людям данной культурной эпохи; строй искусства определенной эпохи, страны. 

Меняющиеся образы различных эпох и изменчивость языка искусства. Примеры различных больших 

стилей: готический стиль средневековой Европы, стиль мусульманского Востока, эпоха Возрождения, 

русский стиль XVII века, барокко и классицизм, модерн. 
Направления в искусстве Нового времени. Направление как идейное объединение художников, 

близких в понимании цели и методов своего искусства. Однако направление не становится общей нормой 

художественной культуры своего времени. 
Импрессионизм и постимпрессионизм. Передвижники. «Мир искусства». Примеры художественных 

направлений XX века. 
Задание: анализ произведений с точки зрения принадлежности их стилю, направлению. 
Зрительный ряд не выходит (или почти не выходит) за пределы уже известных по предыдущим 

занятиям произведений. 
Тема. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 
Беседа. Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и возрастание творческой 

свободы и оригинальной инициативы художника. Направление в искусстве и творческая индиви-

дуальность художника. 
Великие художники в истории искусства и их произведения. 

Целостный образ творчества выбранных учителем двух-трех великих художников. 
Задание: произведения, выбранные для беседы о художниках и музеях.  
Тема. Художественно-творческие проекты 
Темы для практической художественной работы в форме проектной деятельности (коллективно по 

группам или индивидуально): «Жизнь в моем городе (селе) столетие назад», «Иллюстрации к любимому 

литературному произведению», «Музеи мира». Это также может быть альбом по истории искусства на 

определенную тему. 
Выражение идеи; замысел, эскизы. Обсуждение идеи проекта, замысел, эскизы, сбор материала, 

развитие идеи, уточнение эскизов и исполнение проекта. Работа может быть подготовлена учащимися 

дома. 
Материал: по выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта. 

 

8 КЛАСС
  

 ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА 

(КИНО, ТЕАТР, ТЕЛЕВИДЕНИЕ) (18 ч.) 
 

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН –КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССТВА В РЯДУ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ.  
ХУДОЖНИК-ДИЗАЙН-АРХИТЕКТУРА. ИСКУССТВО КОМПОЗИЦИИ-ОСНОВЫ 

ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ (2ч.) 
      Тема. Основы композиции в конструктивных искусствах. Прямые линии и организация 

пространства. 
Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: симметричная и 

асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, 

движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции — все вариации рассматриваются на 

примере простейших форм (прямоугольники, прямые, точки и др.). 
Задания: 1) расположить на формате один большой прямо угольник из черной бумаги и, обрезая его, 

добиться баланса массы и поля; 

2) расположить и зафиксировать один небольшой прямоугольник произвольно в любом месте 

формата, уравновесить композицию добавлением еще двух разновеликих прямоугольников; 
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3) гармонично сбалансировать композиции из трех — пяти прямоугольников, добиться простоты и 

выразительности. 
Материалы: белая и черная бумага, ножницы, клей. Зрительный ряд: репродукции и слайды работ Эля 

Лисицкого, К. Малевича. 
Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. 

Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: соединение элементов композиции и 

членение плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных композиций. 

Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ. 
Задания: 1) введение в композицию от трех до пяти прямых линий; 
2) выполнение коллажно-графических работ с разными видами композиций (замкнутой, раскрытой, 

центровой, свободной и пр.). 
Материалы: бумага белая, черная и цветная, клей, ножницы, резак. 
Зрительный ряд: репродукции и слайды работ Эля Лисицкого, К. Малевича, В. Кандинского и т. п. 
Тема. Цвет — элемент композиционного творчества. Буква-строка-текст 
Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. 

Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность 

линии и пятна, интонация и многоплановость. 
Задания: 1) введение в черно-белую композицию из прямоугольников и линий цветного круга; 
2) создание композиции из произвольного количества простейших цветных геометрических фигур в 

теплой и холодной цветовых гаммах по принципу цветовой сближенности или контраста; 
3) в отвлеченной форме ритмом, характером и цветом мазка, линией или пятном выразить состояние, 

ощущение или событие (например, «шум дождя», «тишина», «суматоха», «выстрел» и др.). 
Материалы: бумага белая, черная и цветная, клей, ножницы, резак, гуашь (белила), тушь, кисть. 
Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, 

шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание печатного слова, типографской строки 

как элементов плоскостной композиции. 
Задания: 1) создание композиции, включающей, помимо прямоугольников, прямых линий и круга, 

букву; 
2) создание композиции того же содержания, но с заменой линии строкой текста. 
Материалы: бумага белая, черная и цветная, ножницы, клей, резак; вырезки из журналов и газет. 
Зрительный ряд: журнал «[Как)», № 3; образцы плакатов и рекламных листовок, книг и журналов. 
Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного расположения в 

пространстве плаката и поздравительной открытки. 
Задания: 1) прямоугольная форма: введение в композицию с буквой и строками фотоизображения в 

прямоугольнике; 
2) изображение в форме свободного пятна: включение в композицию фотоизображения, вырезанного 

по контуру (в форме пятна); 

3) изображение как фон композиции: упражнение, где фотография является фоном плаката; 
4) макеты плаката, поздравительной открытки. 

Материалы:  принадлежности для рисования,  бумага,  ножницы, клей, вырезки из журналов. 
Зрительный ряд: образцы плакатов, поздравительных открыток, книг и журналов. 
Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и 

изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Коллажная композиция: образность и технология. 
Задания:  1) макет разворота или обложки книг; 
2) макет разворота журнала. 
Материалы для рисования, ножницы, клей, цветная бумага, вырезки из журналов. 
Зрительный ряд: образцы книг и журналов. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. В МИРЕ ВЕЩЕЙ И 

ЗДАНИЙ (2 ч.) 
Тема. Объект и пространство. Архитектура — композиционная организация пространства.  
Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как схематического 

изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция пятен и линий как чертеж 

объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения объемов, когда точка — 
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вертикаль, круг — цилиндр или шар, кольцо — цилиндр и т. д. Формирование понимания учащихся 

проекционной природы чертежа. 
Задания: 1) прочтение плоскостных изобразительных композиций (из прямоугольников, пятен, линий) 

как чертежа-схемы архитектурных объектов (вид сверху); 
2) баланс объема и поля на макете (1 прямоугольник—1 параллелепипед); 
3) баланс объемов между собой и с полем макета (добавление соответственно к одному 

прямоугольнику еще двух прямоугольников и к одному параллелепипеду еще двух параллелепипедов). 
Материалы: бумага, клей ПВА, картон, белила, гуашь, водоэмульсионная краска. 
Зрительный ряд: В. Кандинский. Черный аккомпанемент; К. Малевич. Супрематизм; Эль Лисицкий; 

образцы плоскостных композиций, выполненных учителем или самими учащимися по материалам 

предыдущей темы. 
Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. 

Конструирование их в объеме и применение в пространственно-макетных композициях. Вспомо-

гательные соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа местности и 

способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 
Задания:  1) прочтение линии как проекции объекта; 

2) построение трех уровней рельефа; 
3) добавление архитектурного объекта в виде двух-трех параллелепипедов. Достижение 

композиционного взаимосочетания объектов, их сомасштабности друг другу и пространству макета. 
Материалы: картон, бумага, малоформатные объемы (коробочки, баночки и пр.), карандаш, клей. 
Зрительный ряд: иллюстрации из «Краткой энциклопедии дизайна» О. И. Нестеренко; таблицы по 

черчению «Аксонометрия», «Ортогональные проекции». 
Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление простых 

объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный характер постройки. 

Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. Достижение 

выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа эстетической цельности 

постройки и домостроительной индустрии. 
Задания: 1) соединение объемов, составляющих здание способом примыкания (пассивное соединение) 

и взаимного проникновения (агрессивное соединение); 
2) создание макета дома, построенного из модульных объемов (3—4 типа), одинаковых или подобных 

по пропорциям. 
Материалы: бумага, клей ПВА, ножницы. 
Зрительный ряд: журналы, открытки с изображениями архитектурных построек разных эпох; книга 

Ле Корбюзье «Архитектура XX века». 
Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных 

элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие главных архитектурных 

элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.). 

Использование элементов здания в макете проектируемого объекта. 
Задания: 1) проектирование объемно-пространственного объекта из важнейших элементов здания; 
2) создание зарисовки (с натуры, с репродукции, по воображению) архитектурных элементов здания 

по отдельности или всего здания целиком. 
Материалы: бумага, клей, ножницы; карандаш, бумага. 
Зрительный ряд: диафильм «Азбука архитектуры»; фотографии Триумфальной арки, Кремля, 

Грановитой палаты в Москве, 11саакиевского собора в Санкт-Петербурге, собора Святого Петра и Риме. 
Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. Функция вещи и 

целесообразность сочетаний объемов. 
Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и 

времени. Сочетание образного и рационального. Красота — наиболее полное выявление функции вещи. 
Задания: 1) аналитическое упражнение — исследование формы вещей по предложению учителя; 

2) проектное упражнение на функциональное использование формы (например: «Чем может быть 

шар?»); 
3) создание тематической образно-вещной инсталляций (инсталляция — композиция из реальных 

предметов и вещей, передающая образ действительности и наше осмысление жизни). 
Материалы: бумага, карандаш, ножницы, вырезки из журналов для коллажа, клей, подбор вещей и 

объектов для инсталляции. 
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Зрительный ряд: образцы вещей для анализа; диафильм «Что такое дизайн»; проспекты и рекламные 

буклеты, каталоги, журналы по дизайну. 
Тема. Роль и значение материала в конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне. 
Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она будет 

создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и материалов на 

изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника — от деревянных корпусов к пластиковым 

обтекаемым формам и т. д.). 
Задания: 1) проектное упражнение «Сочинение фантазийной вещи»: сапоги-скороходы, ковер-самолет, 

автомобиль агента 007 (полуфантастическое соединение функций); 
2) построение формы (объекта) исходя из материала, его фактурных свойств (металлические банки, 

пробки, гвозди, проволока, вата, шарики, трубочки и др.). 
Материалы: принадлежности для рисования, материалы для монтажа инсталляций. 
Зрительный ряд: Ко л дер. Мобили, журнал «Дизайн-i», № 20 («Фонтаны Стравинского»), фотографии 

инсталляций из журналов. 
Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на 

восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в живописи от его назначения в 

конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. 

Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета: его на хождение в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или резкого его очертания, 

яркости цвета. Специфика влияния различных цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового 

покрытия. 
ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. 
СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ 
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. (3ч.) 

Тема. . Живое пространство города. Город, микрорайон, улица  
Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и развития 

производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого 

языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и 

эпох. Архитектура на родного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом. 
 Задания: 1) силуэтная зарисовка самых знаменитых построек любого города, создание визитной 

карточки этого города; 
2) графическая зарисовка или фотоколлаж исторического здания или уголка города определенной 

эпохи и стиля. 
Материалы: карандаш, тушь, бумага; ножницы, клей. 
Зрительный ряд: фотографии образцов народного жилища, средневековых замков и храмов (Донжон в 

Лоше, аббатство Монт Сен Мишель, собор Парижской Богоматери, Кельнский собор), мечетей и т. д.; 

фотографии архитектурных сооружений различных стилей (античный, романский, барокко и т. д.). 
Архитектурная и градостроительная революция XX века. Ее технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. Отрицание канонов и 

одновременно использование наследия с учетом нового уровня материально-строительной техники. 

Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды 

современного города. Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в 

градостроительстве. 
Задания: 1) нарисовать современное здание и, вырезав его, вмонтировать в фотографию городского 

пейзажа; 
2) фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего». 
Материалы: карандаш, бумага; вырезки из журналов, клей, резак. 
Зрительный ряд: иллюстрации из книг «Мир архитектуры» (М., 1990), Ле Корбюзье. Архитектура XX 

века, журнал «Мир и Дом» за 2001—2002 годы; К. Леду. Проекты для города Шо. 
Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. Различные 

композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно-разомкнутая, 

асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. Организация и проживание 

пространственной среды как понимание образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в 

формировании пространства. Цветовая среда. 
Задания: 1) аналитическое прочтение различных видов композиционно-плоскостных схем 

существующих городов; 
2) макетно-рельефное моделирование фрагмента города. 
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Материалы: бумага, картон, пенопласт, клей, резак; тушь, карандаш, бумага. 
Зрительный ряд: журналы «Нойе Вербунг», «Проект», «Архитектура»; книга «Я — архитектор» (М., 

1997); Ле Корбюзье. Проект города на 3 млн жителей; карты городов Золотого коль ца России; М. 

Дерибере. Цвет в деятельности человека (М., 1964); О. И. Нестеренко. Краткая энциклопедия дизайна; си-

луэтные фотографии фрагментов городов из журналов «Архитектура» и др.; реконструкция исторических 

зон старых городов — см. сборник «Дизайн» (М., 1996) и др. 
Тема. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного 

дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи между человеком и 

архитектурой. Создание информативного комфорта городской среды: устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, 

блоков локального озеленения и т. д. 
Задания: 1) создание рисунка-проекта фрагмента пешеходной зоны с городской мебелью, 

информационным блоком, скульптурой, бетонными вазонами и пр.; 
2) эскизный макет витрины магазина. 
Материалы: карандаш, гуашь, бумага; бумага, клей, ножницы. 
Зрительный ряд: иллюстрации из журналов по архитектуре и дизайну. 

Тема. Интерьер и вещь в доме. Дизайн интерьера. 
Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 
Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к индивидуализации 

подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские 

детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, 

школа и пр.). 
Задания: 1) рисунок-проект интерьера одного из общественных мест (можно фрагмент); 
2) эскиз-проект мебельного гарнитура или отдельного предмета мебели (в технике аппликации). 
Материалы: карандаш, гуашь, бумага; бумага, ткань, ножницы, клей (для аппликации). 
Зрительный ряд: иллюстрации из журналов (например, «Мир и Дом», «Табурет», «ДЬ>, «Мезонин» 

и пр.). 
Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного 

мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в технику бумагопластики различных 

материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно-

ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон и т. д.). 
Задания: 1) архитектурно-пейзажные зарисовки на тему сочетания города с живой природой (с 

натуры, с репродукции); 
2) создание макета ландшафтно-городского фрагмента среды (например, сквер с фонтаном и 

памятником, детский парк, городской сад с беседкой и пр.), использование имитирующих фактур. 
Материалы: карандаш, тушь, бумага; бумага, имитирующие фактуры по усмотрению учителя, 

водоэмульсионная краска, клей, резак. 
Зрительный ряд: панорамы Версаля и Петергофа, фотографии японского «Сада камней», изображения 

парков и скверов, городских частных домов с озелененными дворами (из журналов и книг). 
Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие 

на композиционную планировку города. Реализация в коллективном макетировании чувства красоты и 

архитектурно-смысловой логики. 
Задание: коллективная работа — создание сложной пространственно-макетной композиции с 

использованием различных фактур и материалов («Город будущего», «Поселение в космосе» и т. д,), 

решение задач пропорциональности, масштабности, гармонии, баланса масс и форм в их 

пространственной и функциональной взаимосвязи. 
Материалы: бумага, картон, материалы, имитирующие фактуры, клей. 
Зрительный ряд: диафильм «Азбука архитектуры»; схемы, выполненные учителем и учениками; 

фотографии афинского Акрополя, Казанского собора и Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, Большого 

театра в Москве; фотографии архитектурных макетов, выполненных детскими студиями «Старт», «Эдас» 

и пр.; фотографии архитектурных проектов: И. Уткин. Город-мост; Кендзо Танге. Проект застройки 

Токийского залива; К. Леду. Проект колесной мастерской для города Шо. 
 

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ (2 ч.) 
Тема. Мой дом — мой образ жизни. Интерьер комнаты. Дизайн и архитектура моего сада 
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Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их архитектурно-

дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на различные функциональные 

зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой образ жизни. Учет в 

проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. 
Задания: 1) создание поэтажного плана воображаемого дома; выбор особенностей дома — роскошь, 

удобство или аскетизм; учет образа жизни людей (чертеж); 
2) технический рисунок (эскиз) частного дома в городе, пригороде, далеко в лесу, домика в деревне (по 

выбору) — основная конфигурация дома, влияние назначения внутренних помещений на общий силуэт 

здания (задание может выполняться на компьютере в программе 3D Architector Deluxe и др.). 
Материалы: карандаш, бумага. 
Зрительный ряд: иллюстрации с изображением современных частных строений: дома, коттеджи и пр.; 

образцы исторических и современных построек: изба, русские усадьбы, европейский дом, азиатские 

жилища. 
Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в 

проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. 

Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое 

оборудование). 
Задания: 1) создание схемы предметной компоновки интерьеров дома; 
2) эскизный рисунок с использованием коллажа-проекта пространственного воплощения плана своей 

комнаты (задание по возможности выполняется на компьютере в программе 3D Architec-tor). Зонирование 

помещения с помощью цвета. 
Материалы: карандаш, бумага; вырезки из журналов, цветная бумага, клей, резак. 
Зрительный ряд: журналы по дизайну, иллюстрации интерьеров. 
Сад (английский, французский,  восточный)  и традиции    городской и сельской усадьбы. 
Планировка сада, огорода, зонирование территории палисадника, садовых дорожек. Малые 

архитектурные формы сада: беседок, бельведеров, перил, оград и пр. Водоемы и мини пруды. 

Масштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика,  садовая мебель,  

кормушка  для   ниш   и г, д,  Спортплощадка и многое другое в  саду.    Икебана   как    пространственная    

композиция    в интерьере. 
Задания: 1) создание плана земельного участка с обозначением элементов, организующих мини-

пейзаж сада; 
2) создание общего вида сада — рисунок плюс коллаж (аппликация); 
2) макетирование фрагмента сада из природных материалов; 

3) создание композиции из цветов, веток и т. д. по мотивам 
искусства икебаны. 
Материалы: карандаш, бумага; вырезки из журналов, цветная бумага для аппликации; природные 

материалы: веточки, сухие соцветия, камушки и т. д. 
Зрительный ряд: фотографии европейских и восточных садов из журналов по дизайну и садоводству. 
Тема. Мода, культура и ты. Мой костюм — мой облик. 
Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность и мода. 

О психологии индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым сознанием. 

Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 
Задания: 1) специфика эскиза модных коллекций одежды — создание рисунка-копии; 
2) создание своего собственного проекта вечернего платья — рисунок или рельефный коллаж; 

3) видеорепортаж с улицы на тему «Мода»; совместный анализ увиденного на уроке. 
Материалы: карандаш, тушь,  бумага белая  и  цветная,  клей, 
резак. 
Зрительный ряд: журналы мод, журнал «Монитор» и пр. 
О психологии индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться»? Са-

моутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в одежде. Стереотип и кич. 
Задания: 1) создание словесного списка-перечня всех элементов воображаемого гардероба с 

небольшими поясняющими зарисовками вещей; 
2) проектный рисунок одного из комплектов костюма (для дома, для улицы, для работы и пр.), подбор 

цветовой гаммы. 
Материалы: по усмотрению учителя. 
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Зрительный ряд: каталоги одежды; иллюстрации из журналов «Мода», «Бурда», «Космополитен» и т. 

п.; фотографии из книг «Японский театр «Кабуки» (М., 1969); Р. Рагул. Грим (М., 1969), Ли Бейган. Грим 

(М., 1997). 
Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. 

Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода. 
Задания: 1) рисование прически и макияжа на фотографии; 
2) упражнения в нанесении макияжа и создании прически на «живой натуре» (попарно, по трое 

учеников и т. п.). 
Материалы: косметика, грим, бижутерия, инструменты для прически, гуашь. 
Зрительный ряд: фотографии из книг: Ли Б е й г а н .  Грим, макияж (практическое руководство) (М., 

2002); М. Грульке. Супер прически (М., 2002); журналы моды. 
Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, объединяющей 

различные аспекты моды и визажистики, искусство грима, парикмахерское дело (или стилизм), 

ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в обществе. 

Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне психосоциальных 

притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика. 
Задание: коллективное задание (по группам): создание имидж -мейкерского сценария-проекта 

(например, «Петров — лучший спортсмен года», «Иванова — в мэры», «Петрова — мисс Европы») с 

использованием различных визуальных элементов. Соревновательно-игровой показ проектов. 
Материалы: по усмотрению учителя. 
Человек — мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. ('создавая «оболочку» — имидж, создаешь 

и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра. 
Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере сделанных 

учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися роли дизайна и архитектуры в 

современном обществе как важной формирующей его социокультурного облика, показывает понимание 

места этих искусств и их образного языка в ряду пластических искусств. 
 

ХУДОЖНИК И ИСКУССТВО ТЕАТРА. РОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ В СИНТЕТИЧЕСКИХ 

ИСКУССТВАХ (2ч.) 
Тема. Синтетические искусства и изображение. Театр и экран – две грани изобразительной 

образности. 
Понятие «синтетические искусства» как искусства, использующие в своих произведениях 

выразительные средства различных видов художественного творчества. Рассматриваются  книга, дра-

матический, оперный или балетный спектакль, эстрадное шоу, интерьер здания, документальный или 

игровой фильм, телепередача или репортаж и т. д., т. е. их художественный язык, существующий на стыке 

форм разных искусств. 
Больше всего синтетизм различных форм представлен в театральном спектакле и кинофильме (слово, 

пластика, изображение, музыка и др.). Однако роль изображения более всего значительна в фильме — 

изобразительно-визуальном по своей художественной природе виде искусства. 
Пространственно-временной характер произведений синтетических искусств. 
Специфика синтетических искусств — коллективное творчество. Лидерская роль режиссера и 

многообразие его художнических и организационных функций. 
Задание: просмотр и исследование произведений различных видов синтетических искусств с целью 

определения в них роли и места изображения, изобразительного компонента. 
Зрительный ряд: иллюстрированные книги и журналы; фотографии, видеоклипы или фрагменты 

эстрадных шоу; сценографии спектаклей; интерьеры различных зданий и видеофрагменты фильмов (здесь 

и далее указываемое содержание зрительного ряда носит рекомендательный характер и формируется 

исходя из возможностей учителя и школы). 
Ведущим художественным, образно-созидательным элементом в спектакле является актерская игра, а 

в фильме — изображение. Актер — основа театрального искусства и носитель его специфики. Актерское 

искусство — это лицедейство, искусство перевоплощения. Магическое «если бы». Условность 

театрального искусства: правда и вымысел мира на сцене. Вера и фантазия зрителя — компоненты 

театрального искусства. Актер — режиссер — художник и их роль в коллективном творчестве. 
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Виды театрально-зрелищных и игровых представлений и место в них изобразительного компонента. 

Игровая природа сценографии (или театрально-декорационного искусства). Сценография не имеет 

автономного значения в ткани спектакля и живет только в сценическом действие, через актера, благодаря 

его игре, фантазии и воображению зрителя. 
Тема. Сценография или театрально-декорационное искусство. Изобразительные средства 

актерского перевоплощения: костюм, грим, маска 
Два направления художнической деятельности сценографа: создание образно-игровой среды (т. е. 

места действия спектакля), оформление сценического пространства и создание внешнего облика актера 

(вида и одежды персонажа). Выразительные средства сценографии: пространство сцены, цвет, свет, 

внешний облик («одежда») сцены и актеров. Условность художественно-образного языка сценографии. 

Деталь вместо целого. Сценический мир как композиция из реальных вещей и придуманных 

изображений, 
конструкций. 
Виды сценического оформления: изобразительно-живописное, архитектурно-конструктивное, 

метафорическое, проекционно-световое и т. д. Динамичность и постоянная изменяемость «театральной 

картинки». Актер как участник сценической среды. 
Задания: 1) обсуждение и анализ фотографий театральных макетов и эскизов отечественных и 

зарубежных сценографов с целью определения типа сценического декорационного оформления; 

2) решение образа спектакля в виде инсталляции; 
3) начало работы над макетом спектакля. 
Материалы: бумага белая, черная и цветная; картон, клей, нож-резак и другой инструментарий и 

материалы, необходимые для макетирования; предметы и материалы по теме инсталляции. 
Как и с кем работает художник-постановщик. Театральные службы и цеха — столярно-сварочный, 

пошивочно-костюмерный, бутафорский, световой, гримерный, монтировочный. Театральное здание и 

устройство сцены. Элементы декорационного оформления спектакля: жесткие (станки, ставки) и мягкие 

(кулисы, задник, занавес) декорации. Этапы создания сценического оформления: от эскиза к 

сценическому воплощению. Макет и специфика театрального макетирования. 
Задания: 1) создание эскиза декорации (в любой технике) по мотивам фотографии или картины, 

изображающей интерьер или 
пейзаж; 
2) продолжение работы над макетом спектакля. 
Материалы: бумага белая, черная и цветная; картон, клей, нож-резак и другой инструментарий и 

материалы, необходимые для макетирования; бумага, краски и карандаши для эскиза. 
Искусство и специфика театрального костюма. Образность театрального костюма, грима и прически. 

Костюм, его игровая природа и характерность. Своеобразие материалов для сценических костюмов. 

Относительная самостоятельность костюма в шоу-представлениях и театре моды. Роль костюма и грима в 

быту, театре и карнавально-массовых праздниках. Маска: внешнее и внутреннее перевоплощение актера. 

Традиции и культура театра масок. 
Задания: 1) проведение круглого стола по теме «Театральный, коллекционный и бытовой костюм. 

Общее и отличия»; 
2) эскиз костюма и театрального грима персонажа или карнавальной маски (может быть одно 

объединенное задание на это и следующее занятия или два самостоятельных на оба занятия); 
3) создание в материале костюма, маски или куклы к планируемому спектаклю (коллективная 

работа). 
Материалы: по теме выбранного задания. 
Кукольный театр — единственный вид сценического искусства с главенствующей ролью художника. 

Художник куклы — создатель образа куклы-актера. Виды театральных кукол и способы работы с ними. 

Черный театр. 
Задания: 1) устное рецензирование просмотренного спектакля театра кукол (видеозапись); 

2) создание эскиза кукольного спектакля или эскиза кукольного персонажа; " 
3) продолжение работы над куклой и оформлением запланированного спектакля (коллективная 

работа). 
Материалы: по теме выбранного задания. 
Игровое действо, построенное на использовании одной из форм художественно-сценографической 

работы, проделанной и четверти: сценический этюд (построенный на игре с вещью или в декорациях), 

карнавально-масочное действо, фрагмент кукольного спектакля или театрализованный показ костюмов. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ И ТЕХНОЛОГИЙ (2 ч) 
Тема. Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру.  
Художник и изобразительные средства. Роль художественных инструментов в творческом 

художественном процессе. Общая природа художественного процесса в изобразительном искусстве, в 

фотографии и экранном искусстве. Развитие изобразительных средств при изменении технологии и 

способа создания изображения не затрагивает природы художественного творчества и композиционных 

законов, по которым строится любое изображение. 
Кино как движущееся в условном времени фотоизображение. Телевизионный эфир — прямое 

изображение, т. е. существующее в реальном времени. 
Объективное и субъективное в живописи и фотографии или кино. 
Задание: обзор (желательно после просмотра) живописи, фотографии  и  экранных  произведений;   их  

сравнительный  анализ. Занятие проводится в форме открытой трибуны или диспута. 
Зрительный ряд: наскальный рисунок, русская икона, фреска Леонардо да Винчи, коллаж П. Пикассо; 

фотографии А. Родченко, Брассаи; кадры или фрагменты из фильмов У. Диснея, Д. Вертова, А. Германа; 

видеофрагменты телерепортажей; изображение на компьютерном мониторе. 
Тема. Фотография — расширение изобразительных возможностей искусства. Всеобщность 

законов композиции. 
Фотография как передача видимого мира в изображениях, дублирующих реальность. Фотографическое 

изображение не реальность, а новая художественная условность. 
Этапы развития фотографии: от первых даггеротипов до компьютерной фотографии. Становление 

фотографии как искусства. Специфика фотоизображения и технология процессов его получения. 
Задания: 1) информационные сообщения или краткие реферативные резюме во время проведения 

круглого стола «Современная съемочная техника и значение работы оператора для общества XXI века»; 
2) освоение элементарных азов съемочного процесса: изучение фото- и видеокамеры, работа со 

штативом, выбор режима съемки и т. д. 
Зрительный ряд: демонстрация съемочных аппаратов (фотоаппарат, видеокамера и т. д.) и 

изображений, полученных при помощи этих аппаратов на слайдах, репродукциях, фотографиях и 

кинопленке, компьютерных носителях и т. ц. 
Художественно-композиционные моменты в съемке. Композиция в живописи и фотографии: общее и 

специфическое. Использование опыта композиции, приобретенного в живописи, при построении 

фотокадра. 
Основа операторского искусства — талант видения и отбора. Выбор объекта съемки — это искусство 

видения. Идея художника и съемка. Точка съемки и ракурс как художественно-выразительные средства в 

фотографии. 
Свет — изобразительный язык фотографии. Роль света в выявлении формы и фактуры вещи. Свет в 

натюрморте — постановочный, в пейзаже — природный. Передача светоцветового состояния природы — 

средство образно-эмоциональной выразительности фото пейзажа. Природные и световые эффекты 

(дождь, туман, фейерверк) как тема фотосъемки. Цвет в фотографии: превращение «природности» цвета 

в «художественность». 
Графическое искусство черно-белой фотографии. 
Задания: 1) начало создания коллекции фотографий «Мой фотоальбом»; поиск и подбор в «Мой 

фотоальбом» пейзажных и натюрмортных черно-белых и цветных фотографий (найденных в журналах, 

сделанных кем-то или собственных), а также их анализ и обсуждение с точки зрения решения 

художественно-композиционных и светоцветовых задач; 

2) фото- (или видео-) съемка натюрморта: грамотная постановка света, тренинг по выбору точки 

съемки, ракурса и плана (крупный, мелкий) при статичной съемке небольшого предмета (ваза с цветами, 

статуэтка, графин с водой и т. д.); освоение практики использования видеокамеры вместо фотоаппарата 

(эффект стоп-кадра); 
3) съемка пейзажа: работа статичной камерой с изменением планов (практическое освоение разно 

фокусной оптики — трансфокатора), решение композиционных и цвето-световых задач при съемке 

пейзажа, передача настроения в пейзаже. 
Зрительный ряд: репродукции или слайды живописных натюрмортов И. Хрупкого, Ж.-Б. Шардена, 

К. Петрова-Водкина, голландского натюрморта XVII—XVIII веков, натюрмортов П. Сезанна; фото 

натюрморты различных фотохудожников (рекомендуем работы мастеров чешской школы И. Еничека, Я. 

Лукаса, а также фотографии Брассаи, В. Бондарева, М. Альперта, Г. Петрусова); репродукции и слайды 
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пейзажей К. Моне, И. Левитана, А. Куинджи, И. Шишкина и фотопейзажи, подобранные педагогом 

(рекомендуем фотоработы Моголи-Надь, С. Скурихина; мастеров чешской и литовской школы: Г. 

Бинде, Э. Гартвига, а также А. Перевощикова, Ю. Королева). 
Анализ своеобразия художественной образности фотопортрета. Фотоизображение — образное 

обобщение или лицо конкретного человека в кадре? Сравнительный анализ изображения в живописи и 

на фотографии. 
Типичное и случайное при передаче характера человека в фотопортрете. Автопортрет — портрет 

без прикрас. Постановочный 
и репортажный портреты: состояние и мгновение. Грамота портретной съемки: определение точки и 

места съемки, постановка света, выбор эмоционально-психологического состояния, позы и фона для 

портретируемого. 
Задания: 1) поиск и подбор в «Мой фотоальбом» постановочных или оперативно-документальных 

фотопортретов (найденных в журналах или собственных); обсуждение представленных работ и 

сравнительный анализ живописных, графических и фотографических портретов, анализ их образно-

художественной специфики; 

2) фотосъемка модели с различно поставленным светом и в различных ракурсах; приобретение 

навыков работы с моделью по выработке у нее естественного состояния вовремя съемки; коллективный 

анализ самостоятельных (домашних) работ; 

3) оперативная видео- (или фото-) съемка человека в момент какого-либо действия; развитие 

навыков оперативного выбора момента съемки и фиксации эмоционально-психологического состояния 

портретируемого. 
Зрительный ряд: репродукции и слайды живописных портретов Д. Веласкеса, Эль Греко, 

Рембрандта, В. Серова, И. Репина, К. Петрова-Водкина; работы фотомастеров, подобранные учителем 

(рекомендуем работы классиков мировой и отечественной фотографии: А. Родченко, С. Урусевского, а 

также работы современных мастеров: Б. Плотникова, В. Бондарева, И. Гнисюка, Д. Бальтерманца, Г. 

Бинде, В. Ахломова, Л. Шерстенникова). 
Событие как объект репортажной съемки, требующий подготовки, оперативности и мастерства. 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории и зримая 

информация. Правда и ложь в фотографии. Семейный фотоальбом — история в родных лицах и память 

о своих родных. 
Задания: 1) поиск и подбор в «Мой фотоальбом» репортажных снимков; анализ событийно-

сюжетных фотографий с позиций темы этого и предыдущих занятий; 
2) проведение выездной фото- и видеосъемки (занятия вне класса) или репортажная съемка в 

школьных условиях: в спортзале, на школьном вечере или дискотеке; передача неповторимости 

момента, особенностей события, выражения лиц людей. Овладение навыками съемки панорамы 

статичной видеокамерой (со штатива) и ручной камерой — азы съемки с движения; анализ типичных 

ошибок первых шагов в репортажно-событийной съемке: дрожание камеры, короткие планы, 

прерывистость съемки, выпадение объекта из кадра и т. п. 
Зрительный ряд:  фотографии и слайды, подобранные  педагогом (рекомендуем работы мастеров 

репортажа прежде  всего отечественной и американской школ: Бальтерманца, Халдея, Пе-трусова, 

Гаранина, Лебедева, Тарасевича; Кинера, Доминеса, Ланга; а также работы фронтовых и спортивных 

фотожурналистов). 
Фотография — остановленное время, запечатленное навсегда в лицах, пейзажах и событиях. Об этом 

свидетельствуют подборки в «Моем фотоальбоме». 
Это заключительное аналитическое занятие проводится как выставка работ учащихся «Мой 

фотоальбом». Разбор информационно-изобразительного содержания фотографий различных, жанров с 

точки зрения композиционного построения; случайности или правдивости, полноты передачи облика, 

состояния и сути объекта или события. Этот урок — открытая трибуна (и, возможно, диспут) по всей 

проблематике II четверти. 
Зрительный ряд: подборки фотографий учащихся из коллекции «Мой фотоальбом». 
 

ФИЛЬМ-ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ 
ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИСКУССТВЕ КИНО? (3 ч) 
Тема. Из истории кино. Киножанры. Документальный фильм. 
Новый вид изображения — движущееся экранное изображение. Понятие кадра и плана. Искусство 

кино и монтаж. Грамота изложения киномысли. Кинослово и кинофраза как монтажно-об-разное 
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построение кинокадров. Монтажная прерывность последовательного движения или действия в кино. 

Художественно-выразительная и образная роль детали в кино. 
Практика монтажа. Чередование крупных и общих планов, монтажное соединение 

разнонаправленных движений. Монтаж — это расчет длины планов, их хронометража. Условность 

передачи времени в кино. Монтажная передача на экране параллельного и последовательного действий. 
Задания: 1) анализ искусства монтажа по фильмам С. Эйзенштейна; изучение монтажного построения 

кинофразы в процессе просмотра и творческого исследования фрагментов фильмов; 
2) составление кинофразы (как ряда следующих друг за другом рисунков или фотографий) и 

рассмотрение изменения ее образного содержания в зависимости от изменения монтажной по-

следовательности кадров; 
3) тренинг операторского умения снимать монтажно (т. е. с учетом монтажного соединения одного 

плана с другим); съемка статичной видеокамерой простых форм движения (например, катящийся по 

столу шарик, пар из носика чайника, текущая из крана вода и т. д.); внутрикадровый монтаж. 

Использование художественной выразительности и образно-смысловой роли детали в" кино. 
Зрительный ряд: раскадровки и покадровые записи С. Эйзенштейна к своим кинолентам; просмотр 

фрагментов одной из работ известного оператора С. Урусевского: «Летят журавли», «Неотправленное 

письмо», «Я — Куба»; хроникально-документальных фильмов и передач, демонстрируемых по 

телевидению (просмотр с эфира на уроке). 
Начало фильма — замысел. Фильм как последовательность кадров. Литературно-словесная запись 

фильма — сценарий; изобразительная запись, т. е. покадровая зарисовка фильма,— раскадровка. 

Элементарная грамота записи сценарного плана и практический аспект его реализации. Технология 

создания раскадровки в условиях учебной практики. 
Задания: 1) обсуждение роли сценария в фильме; анализ драматургии просмотренного фрагмента 

кинофильма и его монтажно-изобразительного построения; 

2) работа над литературным сценарием на тему известной сказки или рассказа (с указанием, что 

снимается, откуда и с какой крупностью), а также работа по созданию раскадровки (изобразительной 

записи видеоряда фильма) — составление «рассказа в картинках» как одной из форм монтажа с 

помощью различного иллюстративного материала (фотографии, вырезки из газет, журналов, буклетов и 

рекламных изданий); 

3) начальный практикум монтажа ранее снятого материала по предварительно разработанному 

сценарному плану и раскадровке. 
Зрительный ряд: раскадровки и покадровые записи С. Эйзенштейна к своим кинолентам, Е. Дзигана 

к фильму «Мы из Кронштадта» или У. Диснея к его мультфильмам; фрагменты этих фильмов. 
Изменяющееся и неизменное в фильмах от братьев Люмьеров до наших дней. Немые фильмы. Черно-

белые фильмы. Цветные фильмы. Реклама и телевизионные клипы. Жанры кино: анимационный, игровой 

и документальный фильмы. Художественное начало в кино проявляется не обязательно в игровом 

фильме, но и в кинопроизведении любого жанра и вида, созданном талантливым автором с чуткой душой. 
Многообразие сюжетной событийности и жанровых форм в документальном кино: от этюдно-

видового кинонаблюдения за падающими снежинками до военного телерепортажа или постановки боя. 

Анализ событийного ряда в малых киноформах: видовом фильме, пейзажно-поэтическом этюде и др. 
Задания: 1) проведение круглого стола по проблемам истории кино и духовного состояния 

современного киноискусства; анализ возможностей, жанрового многообразия и актуальности докумен-

тального кино; 
2) создание сценарного плана и раскадровки документального видеоэтюда на свободную тему 

(1,5—3 мин); 

3) создание учениками пейзажно-видового кинонаблюдения на свободно выбранную или заданную 

тему (например, «Выпал снег»); применение в этюде приобретенных операторских навыков 

(изменения'крупности планов трансфокатором и т. д.). 
Зрительный ряд: первые фильмы Люмьера («Прибытие поезда», «Политый поливальщик» и т. п.); 

отрывки из кинолент эпохи «Великого Немого»; фрагменты фильмов А. Эйзенштейна, Ч. Чаплина, А. 

Довженко; отрывки из фильма Д. Вертова «Человек с киноаппаратом»; документальные ленты А. 

Сокурова и видеозаписи спортивных телерепортажей. 
Тема. Мир и человек на телеэкране. Репортаж и интервью — основные телевизионные 

жанры 
Социокультурное многообразие телевидения: искусство, журналистика, информация и т. д. 

Реальность времени прямого эфира. Сиюминутность — специфика телевизионного изображения. 
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Событийный репортаж. Съемочная камера — операторский глаз. Правда жизни И «киноправда». Жизнь 

«врасплох» и ее имитация на экране. 
Человек на экране. Психология и поведение человека перед камерой. Интервью — искусство 

диалога и общения. Принципы работы с человеком в кадре. Скрытая камера и закадровый текст. 

«Картинка» и слово в телевосприятии. Экранная манипуляция сознанием зрителя. 
Задания: 1) проведение круглого стола на тему «Телевидение: правда или внушение?». Анализ 

«телекартинки» и ее экранной специфики в различных телевизионных жанрах; 
2) сценарная запись и раскадровка фрагмента документальной телевизионной передачи: ток-шоу, 

интервью, репортажа и т. п.; 
3) съемка видеоинтервью или короткого видеорепортажа о событиях в школе с использованием 

всех приобретенных оператор-ско-монтажных навыков. 
Во всех вариантах заданий должен быть анализ операторской и режиссерско-журналистской 

грамоты. 
Зрительный ряд:   фрагменты   кинопублицистики:   М. Ромм. 
 

Обыкновенный фашизм; Э. Шуб. Падение династии 

Романовых; С.Говорухин. Так жить нельзя; фрагменты различных телепередач в прямом эфире.Тема. 

Игровой фильм. Драматургическая роль музыки в фильме   

Тема. Игровой фильм. Драматургическая роль музыки в фильме   
Главенство играемого актерами сюжета в игровом (художественном) фильме. Фильм как 

динамическое сочетание изобразительной, звукомузыкальной и словесно-игровой драматургических 

линий или действий. Музыка и шумы в фильме. Понятие о контрапункте в кино («вижу — одно, слышу 

— другое»). Драматургия звукомузыкальной составной фильма. 
Многообразие аспектов режиссерской профессии: от работы с актерами до работы со звуком. Азы 

звукорежиссуры и практика звукооформления видеофильма. 
Задания: 1) «открытая трибуна» по проблемам режиссуры и актерского мастерства в современных 

отечественных и зарубежных игровых фильмах, в том числе в телесериалах; 

2) сценарная запись и раскадровка своего музыкального клипа (или по материалам телевидения); 
3) звукооператорский тренинг монтажного соединения звука (музыки) и изображения в единое 

кинодраматургическое целое. 
Во всех вариантах заданий — анализ и разбор монтажно-драматургического построения кинофразы. 
Новые способы получения изображения. Компьютерная графика: технические диапазоны и творческие 

возможности в дизайне, рекламе, создании книги и т. д. 
Компьютерный анимационный фильм: технология создания и основные этапы творческой работы. 

Изображение на экране компьютера и законы экранного искусства. Изобразительные возможности 

компьютера в вашей школе. 
Задания: 1) знакомство со школьным компьютером и его киновозможностями в процессе просмотра 

отрывков из мультфильмов, телевизионных заставок и клипов; 

2) разработка эскиза телевизионной заставки, музыкального клипа или анимационного фильма (в 

объеме, предполагающем изучение лишь принципиальных подходов, к этой работе); 
3) компьютерный практикум по созданию анимационной кинофразы по своему сценарию. 
Зрительный ряд: фрагменты современных телевизионных компьютерных анимационных фильмов. 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ –ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ? 
ЭКРАН-ИСКУССТВО -ЗРИТЕЛЬ (2 ч) 
Этот вариант IV четверти подводит итог занятиям в общеобразовательной школе по программе 

«Изобразительное искусство и художественный труд» и вводит учащихся в сложный мир современных 

проблем искусства. В конце четверти возможны защиты творческих проектов (теоретических и 

практических) по всем пройденным в программе темам. Виды и жанры пространственных пластических 

и визуально-зрелищных искусств — тематика итоговых занятий. 
Три формы художественного мышления, пронизывающие изучаемые нами группы искусств, 

определяют их функционирование, «жизнь» в человеческом обществе. Понимание развития искусств, 

их жизненных ролей и специфики языка в связи с изменением 
общественного сознания вплоть до конца XX века — тема завершающего блока программы. 
Две стороны искусства, художественного творчества — художник и зритель — должны быть вполне 

осознаны учащимися старших классов, которые подготовлены к грамотному участию во всех формах 

жизни искусства в окружающем их мире. 
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В теоретическом аспекте тема четверти решается на уроках в форме рассказа, диалога с учениками, 

дискуссии и обсуждения подобранного учителем демонстрационного материала. 
В практическом аспекте на уроках ученики выполняют продолжительную работу в любом виде 

пластических искусств. Проводятся групповые и индивидуальные консультации. 
Материалы, оборудование и технические условия, необходимые для раскрытия темы: диапроектор с 

экраном, затемнение в классе, видеомагнитофон с телевизором, а также материалы и приспособления, 

необходимые ученику для выполнения индивидуальной практической работы. 
Тема. О природе художественного творчества. Связь искусства с жизнью.  Искусство среди нас. 
Процесс творчества и его составные — сочинение, воплощение и восприятие произведения; их 

нерасторжимая связь в любом виде искусства. 
Задание: подготовка сообщений по теме. 
Личные связи человека с окружающим его искусством. Реальность и фантазия. Три формы 

художественного мышления (художественной деятельности). 
Право и возможность зрителя формировать собственную позицию и охранять себя от навязывания 

чуждых эмоционально-ценностных позиций и подчинения им. 
Свобода и ответственность художественного творчества. 
Задание: подготовка учащимися устных и письменных рефератов. 
Тема впервые раскрывалась в III классе, однако знания по этой теме развивались и дополнялись все 

годы обучения. За время обучения в школе учащиеся значительно расширили круг общения с 

искусством, углубили понимание связи с жизнью трех групп пластических искусств. 
Возможности зрителя в отборе фильмов. Рынок видеофильмов и огромное влияние его на развитие 

вкуса. Позитивная и негативная роль рекламы. 
Задание: устные и письменные сообщения и практические проекты. 
Тема. Каждый народ Земли – художник. Язык пластических искусств. Синтетические искусства. 
Для раскрытия этой темы учащиеся не только имеют учебник для IV класса, но и получают огромную 

массу информации на уроках истории, мировой художественной культуры, через книги, журналы, 

средства массовой информации (СМИ). Осмысление, осознание сути проблемы — богатства, 

разнообразия и единства культур. 
Ответственность авторов за отбор сюжетов, тем съемки. Есть ли для культуры нравственно-

эстетические границы, которые создатели не должны преступать? 
Задание: практические и теоретические проекты на тему урока. 
Все блоки тем средней школы были посвящены этой проблеме. Роль каждой из групп пластических 

искусств в жизни человека и причины разности образных языков этих искусств. Национальная, 

историческая, региональная специфика этих искусств. 
Задание: устные и письменные сообщения. 
Возникновение синтетических видов искусств, их связи с современной жизнью. Роль этих искусств в 

формировании мироотношения человека. Особая роль СМИ в использовании синтетических искусств. 

Технология кино- и видеосъемок — инструмент в руках авторов (режиссера, художника, сценариста, 

оператора, актера). Возможность высокого и низкого (вплоть до античеловеческого) содержания 

фильмов, созданных на основе одних и тех же передовых технологий, средств выражения. Раскрытие 

образности и художественности, правды и условности в кино или на телевидении. 
Грань художественности и антихудожественности в искусстве кино и видео, в телешоу и т. д. 
Задание: практические и теоретические проекты на тему урока. 
Вторая половина XX века в искусствах Америки, Европы, России. Отсутствие единства развития. 

Постмодернизм и реализм в искусстве России. Соцреализм, реализм и андеграунд. Является ли искусство 

постмодерна прогрессивным путем развития русского искусства? Проблема культуры, антикультуры, 

кича, моды, пропаганды в СМИ. Проблема влияния искусства на зрителя и зрителя на искусство. 
Право и возможность зрителя формировать собственную позицию, собственный вкус. 

Свобода и ответственность художественного творчества. 
Задание: устные и письменные проекты на тему урока. 
Диалог через века. Какие проблемы жизни являются вечными проблемами искусства и почему? 

Отражение вечных проблем в искусстве XX века. Проблема взаимосвязи жизни искусства с уровнем 

развития общественных вкусов. Искусство и нравственность. 
Тема осуществляется в форме устных и письменных проектов учащихся. 

 

Содержание учебного материала с указанием основного вида деятельности 
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№ 
раздела 

Наименован

ие разделов 

Всего 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

5 класс 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

жизнь человека 

35 

часов 
 

Древние корни 

народного искусства 

8 часов Уметь объяснять глубинные смыслы основных знаков-символов традиционного 

крестьянского уклада жизни, отмечать их лаконично выразительную красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, анализировать декоративные решения традиционных 

образов в орнаментах народной вышивки, резьбе и росписи по дереву, видеть 

многообразие варьирования трактовок. Создавать выразительные декоративно-

образные изображения на основе традиционных образов. Осваивать навыки 

декоративного обобщения в процессе выполнения практической творческой работы. 
-Понимать и объяснять целостность образного строя традиционного крестьянского 

жилища, выраженного в его трехчастной структуре и декоре. Раскрывать 

символическое значение, содержательный смысл знаков-образов в декоративном 

убранстве избы. Определять и характеризовать отдельные детали декоративного 

убранства избы как проявление конструктивной декоративной и изобразительной 

деятельности. Находить общее и различное в образном строе традиционного жилища 

разных регионов России. Создавать эскизы декоративного убранства избы. Осваивать 

принципы декоративного обобщения в изображении. 
- Сравнивать и называть конструктивные, декоративные элементы устройства жилой 

среды крестьянского дома. Осознать и объяснять мудрость устройства традиционной 

жилой среды. Сравнивать, сопоставлять интерьер крестьянских жилищ. Находить в 

них черты национального своеобразия. Создавать цветовую композицию внутреннего 

пространства избы. 
- Сравнивать, находить общее и особенное в конструкции, декоре традиционных 

предметов крестьянского быта и труда.  Рассуждать о связи произведений 

крестьянского искусства с природой.  Понимать, что декор не только украшение, но и 

носитель жизненно важных смыслов.  Отмечать характерные черты, свойственные 

народным мастерам-умельцам.  Изображать выразительную форму предметов 

крестьянского быта и украшать ее.  Выстраивать орнаментальную композицию в 

соответствии с традицией народного искусства. 
- Анализировать и понимать особенности образного языка  народной вышивки, 

разнообразие трактовок традиционных образов.  Создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения вышивки с опорой на народную традицию.  Выделять 

величиной, выразительным контуром рисунка, цветом, декором главный мотив (птицы, 

коня, всадника, матери-земли, древа жизни) дополняя его орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные по вышивке сочетания цветов.  Осваивать навыки 

декоративного обобщения.  Оценивать собственную художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников с точки зрения выразительности декоративной формы. 
- Понимать и анализировать образный строй народного костюма, давать ему 

эстетическую оценку.  Соотносить особенности декора женского праздничного 

костюма с мировосприятием и мировоззрением  предков. Объяснять общее и особенное 

в образах народной праздничной одежды разных регионов на примере Белгородской 

области. Осознать значение традиционной русской одежды как бесценного достояния 

культуры народов. Создавать эскизы народного праздничного костюма и его отдельных 

элементов, выражать в форме, в цветовом решении черты национального своеобразия. 
- Характеризовать праздник как важное событие, как синтез всех видов творчества.  

Участвовать в художественной жизни класса, школы. Создать атмосферу живого 

общения и красоты. Разыгрывать народные песни, игровые сюжеты, участвовать в 

народных действах.  Проявлять себя в роли знатоков искусства, экспертов, народных 

мастеров. Находить общие черты в разных произведениях народного (крестьянского) 

прикладного искусства. Отмечать в них единство конструктивное, декоративной и 

изобразительной деятельности. Понимать и объяснять ценность уникального 

крестьянского искусства как живой традиции, питающей живительными соками 

современное декоративно-прикладное искусство. 

1 

 Древние 

образы в 

народном 

искусстве 

2 
Убранство 

русской избы 

3 

Внутренний 

мир русской 

избы 

4 

Конструкция и 

декор 

предметов 

народного 

быта 

5 

Русская 

народная 

вышивка 

6 

Народный 

праздничный 

костюм 

7-8 

Народные 

праздничные 

обряды 

(обобщение 

темы) 

Связь времён в 

народном искусстве 

8 часов Размышлять, рассуждать об истоках возникновения современной народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать форму, декор игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. Распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов. Осуществлять собственный художественный замысел, 

связанный с созданием  выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов. Овладевать приемами создания 

выразительной формы игрушки. Осваивать характерные для того или иного промысла 

основные элементы народного орнамента и особенности цветового строя. 
- Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, давать эстетическую 

оценку произведениям гжельской керамики. Сравнивать благозвучное сочетание 

9-10 

Древние 

образы в 

современных 

народных 

игрушках 
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11 
Искусство 

Гжели 

синего и белого в природе и в произведениях Гжели. Осознавать нерасторжимую связь 

конструктивных, декоративных и изобразительных элементов, единство формы и декора 

в изделиях гжельских мастеров. Осваивать приемы гжельского  кистевого мазка - 

«мазка с тенями». Создавать композицию росписи в процессе практической творческой 

работы 
- Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать 

произведения городецкого промысла. Определять характерные особенности 

произведений городецкого промысла. 
Осваивать основные приемы кистевой росписи Городца, овладевать декоративными 

навыками. Создавать композицию росписи в традиции Городца. 
- Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать 

произведения Хохломы. Иметь представление о видах хохломской росписи («травка», 

роспись «под фон», «кудрина»), различать их. Создавать композицию травной росписи 

в единстве с формой, используя основные элементы травного узора. 
- Эмоционально воспринимать, выражать свое отношение, эстетически оценивать 

произведения жостовского промысла. Соотносить многоцветье цветочной росписи на 

подносах с красотой цветущих лугов. Осознавать единство формы и декора в изделиях 

мастеров. Осваивать основные приемы жостовского письма. Создавать фрагмент 

жостовской росписи в живописной импровизационной манере в процессе выполнения 

творческой работы. 
-  Выражать своё личное отношение, эстетически оценивать изделия мастеров 

Русского Севера. Объяснять, что значит единство материала, формы и декора в 

берестяной и деревянной утвари. Различать и называть характерные особенности 

мезенской деревянной росписи, ее ярко выраженную графическую орнаментику. 

Осваивать основные приёмы росписи. Создавать композицию росписи или фрагмент в 

традиции мезенской росписи. 
- Объяснять важность сохранения традиционных художественных промыслов в 

современных условиях. Выявлять общее и особенное в произведениях традиционных 

художественных промыслов. Различать и называть произведения ведущих центров 

народных художественных промыслов. Участвовать в отчете поисковых групп, 

связанном со сбором и систематизацией художественно-познавательного материала. 

Участвовать в презентации выставочных работ. Анализировать свои творческие 

работы и работы своих товарищей, созданные по теме «Связь времен в народном 

искусстве». 

12 
Городецкая 

роспись 

13 
Хохлома 

14 

Жостово. 

Роспись по 

металлу 

15 

Щепа. Роспись 

по лубу и 

дереву. 

Теснение и 

резьба по 

бересте 

16 

Роль народных 

художественны

х промыслов в 

современной 

жизни 

(обобщение 

темы) 

 

 

Декор - человек, 

общество, время 

12 

часов 
-Характеризовать смысл декора не только как украшения, но прежде всего как 

социального знака, определяющего роль хозяина вещи (носителя, пользователя). 

Выявлять и объяснять, в чем заключается связь содержания с формой его воплощения 

в произведениях декоративно-прикладного искусства. Участвовать в диалоге о том, 

зачем людям украшения, что значит украсить вещь.  
- Эмоционально воспринимать, различать по характерным признакам произведения 

декоративно-прикладного искусства древнего Египта, давать им эстетическую оценку. 

Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства связь конструктивных, 

декоративных и изобразительных элементов, а также единство материалов, формы и 

декора. Вести поисковую работу (подбор познавательного зрительного материала) по 

декоративно-прикладному искусству Древнего Египта. Создавать эскизы украшений 

(браслет, ожерелье) по мотивам декоративно-прикладного искусства Древнего Египта. 

Овладевать навыками декоративного обобщения в процесс е выполнения 

практической творческой работы 
- Высказываться о многообразии форм и декора в одежде народов Древней Греции, 

Древнего Рима и Китая и у людей разных сословий. Соотносить образный строй одеж-

ды с положением ее владельца в обществе. Участвовать в индивидуальной и 

коллективной формах деятельности, связанной с созданием творческой работы. 

17-18 
Зачем  людям 

украшения 

19-20 

Одежда 

«говорит» о 

человеке 

21-22 

О чем нам 

рассказывают 

гербы и 

эмблемы 



37 

 

23-24 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни 

древнего 

общества 

Передавать в творческой работе цветом, формой, пластикой линий стилевое единство 

декоративного решения интерьера, предметов быта и одежды людей. 
- Понимать смысловое значение изобразительно-декоративных элементов в гербе 

родного города и городов области. Определять, называть символические элементы 

герба и использовать их при создании герба. Находить в рассматриваемых гербах связь 

конструктивного, декоративного и изобразительного элементов. Создавать 

декоративную композицию герба (с учетом интересов и увлечений членов своей семьи) 

или эмблемы, добиваясь лаконичности и обобщённости изображения и цветового 

решения. 
- Участвовать в итоговой игре-викторине с активным привлечением экспозиций музея, 

в творческих заданиях по обобщению изучаемого материала. Распознавать и 

систематизировать зрительный материал по декоративно-прикладному искусству и 

систематизировать его по социально-стилевым признакам. Соотносить костюм, его 

образный строй с владельцем. Размышлять и вести диалог об особенностях 

художественного языка классического декоративно-прикладного искусства и его 

отличии от искусства народного (крестьянского).  Использовать в речи новые худо-

жественные термины. 

25-26 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни 

человека и 

общества 

27-28 

Роль 

декоративного 

искусства в 

жизни 

человека и 

общества 

Декоративное искусство 

в современном  мире 

7 часов Ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, гобелен и т. д. Выявлять и называть характерные особенности 

современного декоративно-прикладного искусства. Находить и определять в произве-

дениях декоративно-прикладного искусства связь конструктивного, декоративного и 

изобразительного видов деятельности, а также неразрывное единство материала, формы 

и декора. Использовать в речи новые термины, связанные с декоративно-прикладным 

искусством. Объяснять отличия современного декоративно-прикладного искусства от 

традиционного народного искусства.  
- Разрабатывать, создавать эскизы коллективных· панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров школы. Пользоваться языком декоративно--

прикладного искусства, принципами декоративного обобщения в процессе выполнения 

практической творческой работы. Владеть практическими навыками выразительного 

использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств. Собирать отдельно 

выполненные детали в более крупные блоки, т. е. вести работу по принципу «от 

простого к сложному». Участвовать в подготовке итоговой выставки творческих работ. 
- Разрабатывать, создавать эскизы коллективных· панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров школы. Пользоваться  языком декоративно--

прикладного искусства, принципами в процессе выполнения практической творческой 

работы. Владеть практическими навыками выразительного использования формы, 

объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания плоскостных или объ-

емных декоративных композиций. Собирать отдельно выполненные детали в более 

крупные блоки, т. е. вести работу по принципу «от простого к сложному». Участвовать 

в подготовке итоговой выставки творческих работ. 
- Разрабатывать, создавать эскизы коллективных· панно, витражей, коллажей, 

декоративных украшений интерьеров школы. Пользоваться  языком декоративно--

прикладного искусства, принципами в процессе выполнения практической творческой 

работы. Владеть практическими навыками выразительного использования формы, 

объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания плоскостных или объ-

емных декоративных композиций. Собирать отдельно выполненные детали в более 

крупные блоки, т. е. вести работу по принципу «от простого к сложному». Участвовать 

в подготовке итоговой выставки творческих работ 

29 

Современное 

выставочное 

искусство 

30-31 

Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(панно) 

32 

Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(игрушка из 

мочала) 

33 

Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(витраж) 

34 

Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(ваза) 
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35 

Ты сам мастер 

декоративно-

прикладного 

искусства 

(декоративная 

кукла)  

6 класс Искусство в 

жизни 

человека 

18 

часов 
 

Виды изобразительного 

искусства и основы их 

образного языка 

4 часов -Называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чём состоит 

различие временных и пространственных видов искусства. Характеризовать три 

группы пространственных искусств: изобразительные, конструктивные и декоративные, 

объяснять их различное назначение в жизни людей. Объяснять роль изобразительных 

искусств в повседневной жизни человека, в организации общения людей, в создании 

среды материального окружения. В развитии культуры и представлений человека о 

самом себе. Приобретать представление об изобразительном искусстве как о сфере 

художественного познания и создания образной картины мира. Рассуждать о роли 

зрителя в  жизни искусства, о зрительских умениях и культуре, о творческой активности 

зрителя. Характеризовать и объяснять восприятие произведений как творческую 

деятельность. Уметь определять, к какому виду искусства относится рассматриваемое 

произведение. 
- Понимать , что восприятие произведения искусства – творческая деятельность на 

основе зрительской культуры. т.е определённых знаний и умений. 
- Иметь представление и высказываться о роли художественного материала в 

построении художественного образа. Приобретать представление о рисунке как виде 

художественного творчества. Различать виды рисунка по их целям и художественным 

задачам. Участвовать в обсуждении выразительности и художественности различных 

видов рисунков мастеров. Овладевать начальными  навыками рисунка с натуры. 

Учиться рассматривать, сравнивать и обобщать пространственные формы. 

Овладевать навыками размещения рисунка в листе. Овладевать навыками работы с 

графическими материалами в процессе выполнения творческих заданий. 
- Приобретать представление о выразительных возможностях линии, о линии как 

выражении эмоций, чувств, впечатлений художника. Объяснять, что такое ритм и его 

значение в создании изобразительного образа. Рассуждать о характере художественного 

1 Изобразительн

ое искусство. 

Семья 

пространствен

ных искусств 
2 Рисунок основа 

изобразительно

го творчества 
3 Цвет. Основы 

цветоведения. 

Цвет в 

произведениях 

живописи 
4 Объемные 

изображения в 

скульптуре 
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  образа в различных линейных рисунках известных художников. Выбирать характер 

линии для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке. Овладевать навыками 

передачи разного эмоционального состояния, настроения с помощью ритма и 

различного характера линий, штрихов, росчерков и др. Овладевать навыками 

ритмического линейного изображения движения (динамики) и статики (спокойствия). 

Знать и называть линейные графические рисунки известных художников. 
- Овладевать представлениями о пятне как одном из основных средств изображения. 

Приобретать навыки обобщённого, целостного видения формы. Развивать 

аналитические возможности глаза, умение видеть тональные отношения (светлее или 

темнее). Осваивать навыки композиционного мышления на основе ритма пятен, 

ритмической организации плоскости листа. Овладевать простыми навыками 

изображения с помощью пятна и тональных отношений. Осуществлять на основе ритма 

тональных пятен собственный художественный замысел, связанный с изображением 

состояния природы (гроза, туман, солнце и т.д.) 
- Знать понятия и уметь объяснять их значения: основной цвет, составной цвет, 

дополнительный цвет. Получать представление о физической природе света и 

восприятии цвета человеком. Получать представление о воздействии цвета на 

человека. Сравнивать особенности символического понимания цвета в различных 

культурах. Объяснять значение понятий: цветовой круг, цветотональная шкала, 

насыщенность цвета. Иметь навык сравнения цветовых пятен по тону, смешения 

красок, получения различных оттенков цвета. Расширять свой творческий опыт, 

экспериментируя с вариациями цвета при создании фантазийной цветовой композиции. 

Различать и называть основные и составные, тёплые и холодные, контрастные и 

дополнительные цвета. Создавать образы, используя все выразительные возможности 

цвета. 
- Характеризовать цвет как средство выразительности в живописных произведениях. 

Объяснять понятия: цветовые отношения, тёплые и холодные цвета, цветовой 

контраст, локальный цвет, сложный цвет. Различать и называть тёплые и холодные 

оттенки цвета. Объяснять понятие «колорит». Развивать навык колористического 

восприятия художественных произведений, умение любоваться красотой цвета в 

произведениях искусства и в реальной жизни. Приобретать творческий опыт в процессе 

создания красками цветовых образов с различным эмоциональным звучанием. 

Овладевать навыками живописного изображения. 
- Называть виды скульптурных изображений, объяснять их назначение в жизни людей. 

Характеризовать основные скульптурные материалы и условия их применения в 

объёмных изображениях. Рассуждать о средствах художественной выразительности в 

скульптурном образе. Осваивать простые  навыки художественной выразительности в 

процессе создания объёмного изображения животных различными материалами (лепка, 

и др.). 
- Рассуждать о значении и роли искусства в жизни людей. Объяснять, почему 

образуются разные виды искусства, называть разные виды искусства, определять их 

назначение. Объяснять, почему изобразительное искусство – особый образный язык. 

Рассказывать о разных художественных материалах и их выразительных свойствах. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 

произведений. Участвовать в выставке творческих работ. 
Мир наших вещей. 

Натюрморт 
4 часов Рассуждать о роли воображения и фантазии в художественном творчестве и в жизни 

человека. Уяснить, что воображение и фантазия нужны человеку не только для того, 

чтобы строить образ будущего, но также и для того, чтобы видеть и понимать 

окружающую реальность. Понимать и объяснять условность изобразительного языка и 

его изменчивость в ходе истории человечества. Характеризовать смысл 

художественного образа как изображения реальности, переживаемой человеком, как 

выражение значимых для него ценностей и  идеалов. 
- Формировать представления о различных целях и задачах изображения предметов 

быта в искусстве разных эпох. Узнавать о разных способах изображения предметов 

(знакомых, плоских, символических, объёмных и т.д.) в зависимости от целей 

художественного изображения. Отрабатывать навык плоскостного силуэтного 

изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь). Осваивать простые 

композиционные умения организации изобразительной плоскости в натюрморте. Уметь 

выделять композиционный центр в собственном изображении. Получать навыки 

художественного изображения способом аппликации. Развивать вкус, эстетические 

представления в процессе соотношения цветовых пятен и фактур на этапе создания 

практической творческой работы. 
- Характеризовать понятие простой и сложной пространственной формы. Называть 

основные геометрические фигуры и геометрические объёмные тела. Выявлять 

конструкцию предмета через соотношение простых геометрических фигур. Изображать 

сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых форм геометрических 

5 Реальность и 

фантазия в 

творчестве 

художника. 

Изображение 

предметного 

мира- 

натюрморт 
6 Изображение 

объема на 

плоскости и 

линейная 

перспектива 
7 Освещение. 

Свет и тень 
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8 Цвет в 

натюрморте 
фигур, соблюдая их пропорции. 
- Приобретать представление о разных способах и задачах изображения в различные 

эпохи. Объяснять связь между новым представлением о человеке в эпоху Возрождения 

и задачами художественного познания и изображения явлений реального мира. Строить 

изображения простых предметов по правилам линейной перспективы. Определять 

понятия: линия горизонта; точка зрения; точка схода вспомогательных линий; взгляд 

сверху, снизу и сбоку, а также использовать их в рисунке. Объяснять перспективные 

сокращения в изображениях предметов. Создавать линейные изображения 

геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел. 
- Характеризовать освещение как  важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объёма предметов и глубины 

пространства. Углублять представления об изображении борьбы света и тени как 

средстве драматизации содержания произведения и организации композиции картины. 

Осваивать основные правила объёмного изображения предмета (свет, тень, рефлекс и 

падающая тень). Передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта. Знакомиться с картинами-натюрмортами 

европейского искусства XVII-XVII веков, характеризовать роль освещения в 

построении содержания этих произведений. 
- Осваивать первичные умения графического изображения натюрморта с натуры и по 

представлению. Получать представления о  различных графических техниках. 

Понимать и объяснять, что такое гравюра, каковы её виды. Приобретать опыт 

восприятия графических произведений, выполненных в различных техниках известными 

мастерами.  Приобретать творческий опыт выполнения графического натюрморта и 

гравюры наклейками на картоне. 
-Приобретать представление о разном видении и понимании цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Понимать и использовать в творческой 

работе выразительные возможности цвета; значение отечественной школы натюрморта в 

мировой художественного замысла при создании натюрморта. Выражать цветом в 

натюрморте собственное настроение и переживания. Выбирать и использовать 

различные художественные материалы для передачи собственного художественного 

замысла при создании натюрморта. Развивать художественное видение, 

наблюдательность, умение взглянуть по-новому на окружающий предметный мир 

  

Вглядываясь в человека. 

Портрет 
6 часов Знакомиться с великими произведениями портретного искусства разных эпох и 

формировать представления о месте и значении портретного образа в искусстве. 

Получать представление об изменчивости образа человека в истории. Формировать 

представление об истории портрета в русском искусстве, называть имена нескольких 

великих художников-портретистов. Понимать и объяснять, что при передаче 

художником внешнего сходства в художественном портрете присутствует выражение 

идеалов эпохи и авторская позиция художника. Уметь различать виды портрета 

(парадный и лирический портрет). Рассказывать о своих художественных 

впечатлениях. 
- Приобретать представления о конструкции, пластическом строении головы человека 

и пропорции лица. Понимать и объяснять роль пропорций в выражении характера 

модели и отражении замысла художника. Овладевать первичными навыками 

изображения головы человека в процессе творческой работы. Приобретать навыки 

создания портрета в рисунке и средствами аппликации. 
- Приобретать представления о способах объёмного изображения головы человека. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств рисунков мастеров 

портретного жанра. Приобретать представление о бесконечности индивидуальных 

особенностей при общих закономерностях строения головы человека. Вглядываться в 

лица людей, в особенности личности каждого человека. Создавать зарисовки объёмной 

конструкции головы. 
- Знакомиться с примерами портретных изображений великих мастеров скульптуры, 

приобретать опыт восприятия скульптурного портрета. Получать знания о великих 

русских скульпторах-портретистах. Приобретать опыт и навыки лепки портретного 

изображения головы человека. Получать представление о выразительных средствах 

скульптурного образа. Учиться по-новому видеть индивидуальность человека (видеть 

как художник-скульптор). 
- Приобретать интерес к изображениям человека как способу нового понимания и 

видения человека, окружающих людей. Развивать художественное видение, 

наблюдательность, умение замечать индивидуальные особенности и характер человека.  

Получать представления о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в решении образа человека.  Овладевать новыми 

умениями в рисунке. Выполнять наброски и зарисовки близких людей, передавать 

индивидуальные особенности человека в портрете. 
- Получать представление о жанре сатирического рисунка и его задачах. Рассуждать о 

задачах художественного преувеличения, о соотношении правды и вымысла в 

 

9 
Образ 

человека-

главная тема в 

искусстве 
Конструкция 

головы и ее 

основные 

пропорции 
10 Изображение 

головы 

человека в 

пространстве 
Графический 

портретный 

рисунок 
11 Портрет в 

скульптуре  

12 Сатирические 

образы 

13 Образные 

возможности 

освещения в 

портрете 
Портрет в 

живописи 
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14 Роль цвета в 

портрете 
 

 

Великие 

портретисты 

прошлого. 

художественном изображении. Учиться видеть индивидуальный характер человека, 

творчески искать средства выразительности для его изображения. Приобретать навыки 

рисунка, видения и понимания пропорций, использования линии и пятна как средств 

выразительного изображения человека. 
- Узнавать о выразительных возможностях освещения при создании художественного 

образа. Учиться видеть и характеризовать различное эмоциональное звучание образа 

при разном источнике и характере освещения. Различать освещение «по свету», 

«против света», боковой свет. Характеризовать освещение в произведениях искусства  

и его эмоциональное и смысловое воздействие на зрителя. Овладевать опытом 

наблюдательности и постигать визуальную культуру восприятия реальности и 

произведений искусства. 
- Развивать художественное видение цвета, понимание его эмоционального, 

интонационного воздействия. Анализировать цветовой строй произведений как 

средство создания художественного образа. Рассказывать о своих впечатлениях от 

нескольких (по выбору) портретов великих мастеров, характеризуя цветовой образ 

произведения. Получать навыки создания различными материалами портрета в цвете. 
- Узнавать и называть несколько портретов великих мастеров европейского и русского 

искусства. Понимать значение великих портретистов для характеристики эпохи и её 

духовной ценностей. Рассказывать об истории жанра портрета как о 

последовательности изменений представлений о человеке и выражения духовных 

ценностей эпохи. Рассуждать о соотношении личности портретируемого и авторской 

позиции художника в портрете. Приобретать творческий опыт и новые умения в 

наблюдении и создании композиционного портретного образа близкого человека (или 

автопортрета). 
- Получать представления о задачах изображения человека в европейском искусстве 

XX века. Узнавать и называть основные вехи в истории развития портрета в 

отечественном искусстве XX века. Приводить примеры известных портретов 

отечественных художников. Рассказывать о содержании и композиционных средствах 

его выражения в портрете. Интересоваться, будучи художником, личностью человека и 

его судьбой. 

 Человек и 

пространство. Пейзаж 
4 часов - Знать и называть жанры в изобразительном искусстве. Объяснять разницу между 

предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения.  Объяснять, как 

изучение развития жанра в изобразительном искусстве дает возможность увидеть 

изменения в видении мира. Рассуждать о том, как, изучая историю изобразительного 

жанра, мы расширяем рамки собственных представлений о жизни, свой личный 

жизненный опыт. Активно участвовать в беседе по теме. 
- Получать представления о различных способах изображения пространства, о 

перспективе как о средстве выражения в изобразительном искусстве разных эпох. 

Рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов. Различать в произведениях 

искусства различные способы изображения пространства. Получать представление о 

мировоззренческих основаниях правил линейной перспективы как художественного 

изучения реально наблюдаемого мира. Наблюдать пространственные сокращения (в 

нашем восприятии) уходящих вдаль предметов. Приобретать навыки (на уровне 

общих представлений) изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого пространства. 
- Объяснять понятия «картинная плоскость», «точка зрения», «линия горизонта», 

«точка схода», «вспомогательные линии». Различать и характеризовать как средство 

выразительности высокий и низкий горизонт в произведениях изобразительного 

искусства. Объяснять правила воздушной перспективы. Приобретать навыки 

изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы. 
- Узнавать об особенностях эпического и романтического образа природы в 

15 Жанры в 

изобразительно

м искусстве 
Изображение 

пространства.  
16 Правила 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 
17 Пейзаж 

организация 

изображаемого 

пространства. 
18 Городской 

пейзаж 
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  произведениях европейского и русского искусства. Уметь различать и 

характеризовать эпический и романтический образы в пейзажных произведениях 

живописи и графики.Творчески рассуждать, опираясь на полученные представления и 

своё восприятие произведений искусства, о средствах выражения художником 

эпического и романтического образа в пейзаже. Экспериментировать на основе правил 

линейной и воздушной перспективы в изображении большого природного пространства. 
- Получать представления о том, как понимали красоту природы и использовали новые 

средства выразительности в живописи XIXв. Характеризовать направления 

импрессионизма и постимпрессионизма в истории изобразительного искусства. 

Учиться видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе. Приобретать навыки передачи в цвете состояний 

природы и настроения человека. Приобретать опыт колористического видения, 

создания живописного образа эмоциональных переживаний человека. 
- Получать представление об истории художественного образа природы в русской 

культуре. Называть имена великих русских живописцев и узнавать известные  картины 

А.Венецианова, А.Саврасова, И.Шишкина, И.Левитана. Характеризовать особенности 

понимания красоты природы в творчестве И.Шишкина, И.Левитана. Уметь рассуждать 

о значении художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Формировать эстетическое восприятие природы как необходимое качество личности. 

Приобретать умения и творческий опыт в создании композиционного живописного 

образа пейзажа своей Родины. Принимать посильное участие в сохранении культурных 

памятников. 
- Получать представление о произведениях графического пейзажа в европейском и 

отечественном искусстве. Развивать культуру восприятия и понимания образности в 

графических произведениях. Рассуждать о своих впечатлениях и средствах 

выразительности в произведениях пейзажной  графики, о разнообразии образных 

возможностей различных графических техник. Приобретать навыки 

наблюдательности, интерес к окружающему миру и его поэтическому видению путём 

создания графических зарисовок. Приобретать навыки создания пейзажных зарисовок. 
- Получать представление о развитии жанра городского пейзажа в европейском и 

русском искусстве. Приобретать навыки восприятия образности городского 

пространства как выражения самобытного лица культуры и истории народа. 

Приобретать навыки эстетического переживания образа городского пространства и 

образа в архитектуре. Знакомиться с историческими городскими пейзажами Москвы, 

Санкт-Петербурга, родного города. Приобретать новые композиционные навыки, 

навыки наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения. Овладеть навыками композиционного творчества в технике коллажа. 

Приобретать новый коммуникативный опыт в процессе создания коллективной 

творческой работы. 
- Уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека. Получать представление о взаимосвязи реальной 

действительности и ее художественного отображения, ее претворении в 

художественный образ. Объяснять творческий и деятельностный характер восприятия 

произведений искусства на основе художественной культуры зрителя. Узнавать и 

называть авторов известных произведений, с которыми познакомились в течение 

учебного года. Участвовать в беседе по материалу учебного года. Участвовать в 

обсуждении творческих работ учащихся. 

7 класс Изобразительн

ое искусство и 

мир интересов 

человека 

35 

часов 
 

Изображение фигуры 

человека и образ 

человека 

8 часов Получать представление о характерных особенностях искусства стран Древнего мира, 

об особенностях изображения человека в этих культурах. 
Выполнять зарисовки изображений человека, характерных для различных древних 

культур. 
Овладевать первичными навыками изображения фигуры человека. 
Участвовать в создании фриза, состоящего из ритмического шествия фигур людей. 

Получать представление о строении фигуры человека и основных пропорциях его 

тела. 
Обретать навыки изображения основных пропорций и схемы конструкции тела 

человека. 
Обретать навыки передачи в плоскостном рисунке простых движений фигуры 

человека. Получать представления об истории скульптуры и изменениях 

скульптурного образа человека в разные эпохи. 
Получать представления о пространственном восприятии скульптурного образа и 

методе его обхода с разных сторон и изменчивости образа, о статике и динамике как 

средствах выразительности скульптурной пластики. 

1 Изображение 

фигуры 

человека в 

истории 

искусства 
2-3 Пропорции и 

строение 

фигуры 

человека 



43 

 

4-5 Лепка фигуры 

человека 
Запоминать зрительные образы великих скульптурных произведений Древней Греции и 

Возрождения. Обретать навыки понимания особенностей восприятия скульптурного 

образа. 
Запоминать зрительные образы великих скульптурных произведений Древней Греции и 

Возрождения, представленных на занятии. 
Обретать навыки лепки и работы с пластилином или глиной. 
Приобретать творческий опыт создания скульптурного образа и навыки изображения 

человека. Обретать навыки понимания особенностей восприятия скульптурного 

образа. 
Запоминать зрительные образы великих скульптурных произведений Древней Греции и 

Возрождения, представленных на занятии. 
Обретать навыки лепки и работы с пластилином или глиной. 
Приобретать творческий опыт создания скульптурного образа и навыки изображения 

человека. Овладевать приемами выразительности при работе с натуры над набросками 

и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы. 
Приобретать представление о задачах и приемах образного обобщения сложной 

формы, о подчинении детали целому, об умении делать отбор деталей. Развивать 

умение видеть пропорции и соотносить детали между собой. 
Приобретать творческий опыт, делая зарисовки с натуры фигуры человека. Получать 

представление о выражении в изобразительном образе мировоззрения эпохи. 
Получать представление о проблеме выявления в изобразительном искусстве 

соотношения духовной и внешней красоты человека. 
Осознавать значение изобразительного искусства в создании культурного контекста 

между поколениями, между людьми. 
Рассуждать (с опорой на восприятие художественных шедевров) об изменчивости 

образа человека в истории искусства. 

6-7 Набросок 

фигуры 

человека с 

натуры 
8 Понимание 

красоты 

человека в 

европейском и 

русском 

искусстве 

(обобщение 

темы) 

Поэзия повседневности 8 часов Характеризовать роль изобразительного искусства в формировании наших 

представлений о жизни людей разных эпох. 
Различать произведения древних культур по их стилистическим признакам и 

традициям поэтики их искусства. 
Развивать ценностные представления о многообразии и единстве мира людей. 

Узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись». 
Получать представление о развитии бытового жанра как выражении возрастающего 

интереса личности к индивидуальности человека, уникальности и ценности жизни. 
Рассуждать о роли жанровой картины в формировании наших представлений о жизни 

людей прошлого и настоящего времени. 
Получать представление о многообразии тем и бесконечном богатстве содержания 

жанровой картины. 
Характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью. 
Объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи. 
Обретать опыт художественного наблюдения и образного видения обыденных сюжетов 

окружающей повседневной жизни. 
Развивать изобразительные и композиционные навыки в процессе работы над эскизами. 
Обретать опыт художественного наблюдения и образного видения обыденных сюжетов 

окружающей повседневной жизни. 
Развивать изобразительные и композиционные навыки в процессе работы над эскизами. 
Приобретать опыт поэтического видения реальности в процессе работы над 

зарисовками сюжетов из своей повседневной жизни. 
Приобретать представление о некоторых приемах композиционного построения . 
Приобретать опыт сюжетной зарисовки, изображения по памяти и представлению. 
Приобретать представление о некоторых приемах композиционного построения . 
Приобретать опыт сюжетной зарисовки, изображения по памяти и представлению. 
Развивать интерес к истории своего народа,формировать  
представление о повседневной жизни в прошлом своих родных мест. 
Учиться видеть красоту и значительность в повседневной жизни людей. 
Приобретать знания о традициях прошлого (на основе зарисовок по произведениям 

художников, старинным фотографиям, на основе сохранившихся предметов и 

9 Поэзия 

повседневной 

жизни в 

искусстве 

разных 

народов 
10 Тематическая 

картина. 

Бытовой и 

исторический 

жанры 
11 Сюжет и 

содержание в 

картине 
12-13 Жизнь каждого 

дня - большая 

тема в 

искусстве 
14 Жизнь в моем 

городе в 

прошлых веках 

(историческая 

тема в бытовом 

жанре) 
15-16 Праздник и 

карнавал в 
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 изобразительно

м искусстве  
исторических памятников. Учиться понимать значение праздника в культуре народа. 
Развивать воображение,  
учиться фантазировать в процессе игрового творчества, создания коллажной 

композиции на тему карнавала и праздника. 
Развивать коммуникативные навыки в процессе коллективной творческой работы. 
 

Великие темы жизни 12 

часов 
Характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов. 
Учиться рассуждать о месте и значении исторической картины в развитии культуры и 

общественного самосознания. 
Учиться понимать взаимосвязь исторического и мифологического жанров в 

изобразительном искусстве. 
Участвовать в обсуждении содержания и художественных средств произведений 

классического русского искусства исторического жанра. 
Узнавать и характеризовать 
основные исторические картины В. Сурикова, И. Репина. 
Приобретать творческий опыт разработки художественного проекта — создания 

композиции на историческую тему. 
Получать представления об этапах работы над картиной и представления об 

обобщенном образе картины, смысловой и пластической взаимосвязи всех ее частей и 

деталей. 
Приобретать навыки самостоятельного сбора материала и его освоения для 

воплощения своего проекта. 
Приобретать навыки восприятия и объяснения изобразительной метафоры в 

художественной картине. 
Получать творческий опыт разработки и создания изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет. 
Приобретать опыт и навыки изображения в процессе разработки исторической темы. 
Получать в процессе работы над композицией новые представления и знания об 

истории нашей культуры, обнаруживать в процессе творческой работы смысл событий. 
Приобретать представление о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов 

из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре. 
Узнавать о значении библейских сюжетов в истории культуры, определять сюжеты 

Священной истории в произведениях искусства. 

17 Исторические 

темы и 

мифологически

е темы в 

искусстве 

разных эпох 
18 Тематическая 

картина в 

русском 

искусстве 19 

столетия 
19,20,21 Процесс 

работы над 

тематической 

картиной 
22,23,24 Библейские 

темы в 

изобразительно

м искусстве 
25,26,27 Монументальн

ая скульптура 

и образ 

истории народа 
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28 Место и роль 

картины в 

искусстве 20 

столетия 

Приобретать опыт восприятия произведений крупнейших европейских художников на 

темы Священной истории. Приобретать творческий опыт создания композиции на 

основе библейского сюжета. 
Получать представление о смысловом различии между иконой и картиной. 
Узнавать о высоком значении древнерусской иконописи. 
Называть имена великих русских иконописцев А. Рублева, Ф. Грека и Дионисия. 
Приобретать творческий опыт создания композиции на основе библейского сюжета. 
Получать представление о смысловом различии между иконой и картиной. 
Узнавать о высоком значении древнерусской иконописи. 
Характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества. 
Уметь называть и узнавать наиболее значимые памятники, знать их авторов и 

объяснять назначение этих монументов. 
Рассуждать об особенностях художественного образа, о средствах выразительности 

известных памятников. 
Рассуждать об особенностях художественного образа, о средствах выразительности 

известных памятников. 
Приобретать творческий опыт лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою. 
Приобретать представление о метафорическом претворении реальности в 

изобразительном искусстве. 
Учиться понимать множественность направлений и языков изображения в искусстве 

XX в. 
Осознавать и объяснять связь изобразительно - выразительных средств 

изобразительного искусства с содержанием произведения, с выражением идеалов эпохи. 
Понимать и рассказывать о множественности изобразительных языков в российском 

искусстве второй половины XX в. 
Участвовать в беседах и дискуссиях о современном искусстве. 
 

Реальность жизни и 

художественный образ 
7 часов Характеризовать временные и пространственные искусства. 

Понимать разницу между реальностью и художественным образом, значение и 

условность художественного образа. 
Получать представления об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. 
Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки работы графическими 

материалами. 
Получать представления об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. 
Приобретать опыт художественного иллюстрирования и навыки работы графическими 

материалами. 
Объяснять роль конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, 

графике и скульптуре. 
Воспринимать и  
выражать своё отношение к шедеврам XX в. 
Развивать культуру зрительского восприятия. 
Различать и объяснять разные уровни понимания произведения изобразительного 

искусства. 
Узнавать, называть основные художественные стили в европейском искусстве и время 

их развития в истории культуры. 
Узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX вв. 
Называть имена крупнейших художников и их произведения в истории мирового и 

русского искусства. 
Участвовать в дискуссиях о явлениях современного искусства, об их смысловом и 

ценностном значении. Узнавать крупнейшие художественные отечественные и 

зарубежные музеи. 
Получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев. 
Характеризовать роль музеев в сохранении культурного наследия. 
Объяснять  
культурологическую роль музеев. 
Уметь самостоятельно определять цели своей деятельности,  
ставить и формулировать для себя новые задачи, Учиться планировать 
самостоятельно пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных задач. 

29-30 Искусство 

иллюстрации. 

Слово и 

изображение 

31-32 Зрительские 

умения и их 

значение для 

современного 

человека 
33 История 

искусства и 

история 

человечества. 

Стиль и 

направление в 

изобразительно

м искусстве 
34 Крупнейшие 

музеи 

изобразительно

го искусства и 

их роль в 

культуре 
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35 Художественн

о-творческий 

проект на тему  

«Музеи мира» 

Соотносить свои действия с планируемыми результатами. 
Соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности,  
корректировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 
Овладевать методом создания творческого индивидуального проекта. 
Использовать полученный творческий опыт в разработке собственной идеи и 

выполнении собственного замысла. Овладевать методом создания творческого 

индивидуального проекта. 
Использовать полученный творческий опыт в разработке собственной идеи и 

выполнении собственного замысла. 
Уметь использовать полученные знания о средствах художественной выразительности 

изображения в собственном творчестве. 
Формировать навыки работы с художественными материалами в работе над 

собственным замыслом. 
8 класс Дизайн и 

архитектура в 

жизни 

человека. 
Изобразитель

ное 

творчество и 

синтетически

е искусства. 

Кино, театр, 

телевидение. 

18часо

в 
 

  Архитектура и дизайн – 

конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств. Художник-

дизайн-архитектура. 

Искусство композиции – 

основа дизайна и 

архитектуры 

2 часа -Находить в окружающем рукотворном мире примеры плоскостных и объемно-

пространственных композиций. Выбирать способы компоновки композиции и 

составлять различные плоскостные композиции из 1—4 и более простейших форм 

(прямоугольников), располагая их по принципу симметрии или динамического 

равновесия. Добиваться эмоциональной выразительности (в практической работе), 

применяя композиционную доминанту и ритмическое расположение элементов. 

Понимать и передавать в учебных работах движение, статику и композиционный 

ритм. 
-Понимать и объяснять, какова роль прямых линий в организации пространства. 

Использовать прямые линии для связывания отдельных элементов в единое 

композиционное целое или, исходя из образного замысла, членить композиционное 

пространство при помощи линий 
-Понимать роль цвета в конструктивных искусствах. Различать технологию 

использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах. Применять цвет в 

графических композициях как акцент или доминанту 
-Понимать букву как исторически сложившееся обозначение звука. Различать 

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур. Применять печатное 

слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции 
-Понимать и объяснять образно-информационную цельность синтеза слова и 

изображения в плакате и рекламе. Создавать творческую работу в материале 
- Узнавать элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление 

книги, журнала. Выбирать и использовать различные способы компоновки книжного и 

журнального разворота. Создавать практическую творческую работу в материале. 

1 Основы 

композиции в 

конструктивных 

искусствах. 

Прямые линии 

и организация 

пространства 
2 Цвет-элемент 

композиционног

о творчества 
 В мире вещей и зданий. 

Художественный язык 

конструктивных 

искусств. 

2 часа -Развивать пространственное воображение. Понимать плоскостную композицию как 

возможное схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху. Осознавать 

чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка — вертикаль, круг — 

цилиндр, шар и т. д. Применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы. 
-Анализировать композицию объемов, составляющих общий облик, образ современной 

постройки. Осознавать взаимное влияние объемов и их сочетаний на образный характер 

постройки. Понимать и объяснять взаимосвязь выразительности и целесообразности 

конструкции. Овладевать способами обозначения на макете рельефа местности и 

природных объектов. Использовать в макете фактуру плоскостей фасадов для поиска 

композиционной выразительности. 
- Понимать и объяснять структуру различных типов зданий, выявлять горизонтальные, 

вертикальные, наклонные элементы, входящие в них. Применять модульные элементы 

в создании эскизного макета дома. 

3 Объект и 

пространство. 

Архитектура – 

композиционна

я организация 

пространства 
.  
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4 Роль и 

значение 

материала в 

конструкции. 
Цвет в 

архитектуре и 

дизайне 
 

- Иметь представление и рассказывать о главных архитектурных элементах здания, их 

изменениях в процессе исторического развития. Создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в материале. 
-Понимать общее и различное во внешнем облике вещи и здания, уметь выявлять 

сочетание объемов, образующих форму вещи. Осознавать дизайн вещи одновременно 

как искусство и как социальное проектирование, уметь объяснять это. Определять 

вещь как объект, несущий отпечаток дня сегодняшнего и вчерашнего. Создавать 

творческие работы в материале. 
- Понимать и объяснять, в чем заключается взаимосвязь формы и материала. 

Развивать творческое воображение, создавать новые фантазийные или утилитарные 

функции для старых вещей. 
- Получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта. Понимать и объяснять особеннос-

ти цвета в живописи, дизайне, архитектуре. Выполнять коллективную творческую 

работу по теме. 
- Получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта. Понимать и объяснять особеннос-

ти цвета в живописи, дизайне, архитектуре. Выполнять коллективную творческую 

работу по теме. 
Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и архитектуры в 

жизни человека 

3 часа - Иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурных 

художественных стилей разных эпох. Понимать значение архитектурно-

пространственной композиционной доминанты во внешнем облике города. Создать 

образ материальной культуры прошлого в собственной творческой работе. 
- Осознавать современный уровень развития технологий и материалов, используемых в 

архитектуре и строительстве. Понимать значение преемственности в искусстве 

архитектуры и искать собственный способ «примирения» прошлого и настоящего в 

процессе реконструкции городов. Выполнять в материале разнохарактерные 

практические творческие работы. 
- Рассматривать и объяснять планировку города как способ оптимальной организации 

образа жизни людей. Создавать практические творческие работы, развивать чувство 

композиции. 
- Осознавать и объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в 

установке связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского 

пространства. Иметь представление об историчности и социальности интерьеров 

прошлого. Создавать практические творческие работы в техниках коллажа, дизайн- 

проектов. Проявлять творческую фантазию, выдумку, находчивость, умение адекватно 

оценивать ситуацию в процессе работы. 
- Учиться понимать роль цвета, фактур и вещного наполнения интерьерного 

пространства общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.), а также 

индивидуальных помещений. Создавать практические творческие работы с опорой на 

собственное чувство композиции и стиля, а также на умение владеть различными 

художественными материалами. 
- Понимать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры. Приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры. Использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, при-

родными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов 

(лес , водоем, дорога ит.д.) 
- Совершенствовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной 

композицией. Развивать и реализовывать в макете свое чувство красоты, а также ху-

дожественную фантазию в сочетании с архитектурно-смысловой логикой. 

5 Живое 

пространство 

города. Город, 

микрорайон, 

улица.  
6 Вещь в городе. 

Роль 

архитектурног

о дизайна в 

формировании  

городской 

среды.  
7 Интерьер и 

вещь в доме. 

Дизайн 

интерьера. 

Человек в зеркале 

дизайна и архитектуры 
2 часа Осуществлять в собственном архитектурно-дизайнерском проекте как реальные, так и 

фантазийные представления о своем будущем жилище. Учитывать в проекте 

инженерно-бытовые и санитарно-технические задачи. Проявлять знание законов 

композиции и умение владеть художественными материалам. 
- Понимать и объяснять задачи зонирования помещения и уметь найти способ 

зонирования. Отражать в эскизном проекте дизайна интерьера своей собственной 

комнаты или квартиры образно-архитектурный композиционный замысел. 
- Узнавать о различных вариантах планировки дачной территории. Совершенствовать 

приемы работы с различными материалами в процессе создания проекта садового 

участка. Применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны. 
-Приобретать общее представление о технологии создания одежды. Понимать как 

применять законы композиции в процессе создания одежды (силуэт, линия, фасон), 

использовать эти законы на практике. Осознавать двуединую природу моды как 

8 Мой дом – мой 

образ жизни. 
Интерьер 

комнаты. 

Дизайн и 

архитектура 

моего сада. 
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9 Мода, культура 

и ты. Мой 

костюм – мой 

облик. 
 

нового эстетического направления и как способа манипулирования массовым 

сознанием. 
- Использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных комплектов одежды. Создавать творческие работы, про-

являть фантазию, воображение, чувство композиции, умение выбирать материалы. 
- Понимать и объяснять, в чем разница между творческими задачами, стоящими перед 

гримером и перед визажистом. Ориентироваться в технологии нанесения и снятия 

бытового и театрального грима. Уметь воспринимать и понимать макияж и прическу 

как единое композиционное целое. Вырабатывать четкое ощущение эстетических и 

этических границ применения макияжа и стилистики прически в повседневном быту. 

Создавать практические творческие работы в материале. 
- Понимать имидж-дизайн как сферу деятельности, объединяющую различные аспекты 

моды, визажистику, парикмахерское дело, ювелирную пластику, фирменный стиль и т. 

д., определяющую поведение и контакты человека в обществе. Объяснять связи имидж-

дизайна с публичностью, технологией социального  поведения, рекламой, общественной 

деятельностью и политикой. Создавать творческую работу в материале, активно 

проявлять себя в коллективной деятельности. 
Понимать и уметь доказывать, что человеку прежде всего нужно «быть», а не 

«казаться». Уметь видеть искусство вокруг себя, обсуждать практические творческие 

работы, созданные в течение учебного года. 
Художник и искусство 

театра. Роль 

изображения в 

синтетических 

искусствах. 

2 часов Понимать специфику изображения и визуально-пластической образности в театре и 

на киноэкране. Приобретать  представления о синтетической природе и 

коллективности творческого процесса в театре, о роли художника-сценографа в 

содружестве драматурга, режиссера и актера. Узнавать о жанровом многообразии 

театрального искусства. 
- Понимать соотнесение правды и условности в актерской игре и сценографии 

спектакля. Узнавать, что актер — основа театрального искусства и носитель его спе-

цифики. Представлять значение актера в создании визуального облика спекта-

кля. Понимать соотнесение правды и условности в актерской игре и сценографии 

спектакля. Понимать, что все замыслы художника и созданное им оформление жи-

вут на сцене только через актера, благодаря его игре. Получать представление об 

истории развития искусства театра, эволюции театрального здания и устройства сцены (от 

древнегреческого амфитеатра до современной мультисцены). 
- Узнавать, что образное  решение сценического пространства спектакля и облика его 

персонажей составляют основную творческую задачу театрального художника. 

Понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа.  

Осознавать отличие бытового предмета и среды от их сценических аналогов. 

Приобретать представление об исторической эволюции театрально-

декорационного искусства и типах сценического оформления и уметь их творчески 

использовать в своей сценической практике. Представлять многообразие типов 

современных сценических зрелищ (шоу, праздников, концертов) и художнических 

профессий людей, участвующих в их оформлении. 
- Получать представление об основных формах работы сценографа (эскизы, макет, 

чертежи и др.), об этапах их воплощения на сцене в содружестве с бутафорами, 

пошивочными, декорационными и иными цехами. Уметь применять полученные 

знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля . 
- Понимать и объяснять условность театрального костюма и его отличия от 

бытового. Представлять, каково значение костюма в создании образа персонажа 

и уметь рассматривать его как средство внешнего перевоплощения актера (наряду 

с гримом, прической и др.). Уметь применять в практике любительского театра 

художественно-творческие умения по созданию костюмов для спектакля из 

доступных материалов, понимать роль детали в создании сценического образа. 

Уметь добиваться наибольшей выразительности костюма и его стилевого единства 

со сценографией спектакля, частью которого он является.  
- Понимать и объяснять, в чем заключается ведущая роль художника кукольного 

спектакля как соавтора режиссера и актера в процессе создания образа персонажа. 

Представлять разнообразие кукол (тростевые, перчаточные, ростовые) и уметь 

пользоваться этими знаниями при создании кукол для любительского спектакля, 

участвуя в нем в качестве художника, режиссера или актера. 
- Понимать единство творческой природы театрального и школьного спектакля. 

Осознавать специфику спектакля как неповторимого действа, происходящего здесь 

и сейчас, т. е. на глазах у зрителя — равноправного участника сценического зрелища.  

Развивать свою зрительскую культуру, от которой зависит степень понимания 

спектакля и получения эмоционально-художественного впечатления — катарсиса. 

10 Синтетические 

искусства и 

изображение.  
Театр и экран – 

две грани 

изобразительно

й образности. 
 

11 Сценография 

или театрально 

– 

декорационное 

искусство. 

Изобразительн

ые средства 

актёрского 

перевоплощени

я: костюм, 

грим, маска. 
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Эстафета искусств: от 

рисунка к фотографии. 
Эволюция 

изобразительных 

искусств и технологий 

2 часа - Понимать специфику изображения в фотографии, его эстетическую условность, 

несмотря на все его правдоподобие. Различать особенности художественно-

образного языка, на котором «говорят» картина и фотография. Осознавать, что 

фотографию делает искусством не аппарат, а человек, снимающий этим аппаратом. 

Иметь представление о различном соотношении объективного и субъективного в 

изображении мира на картине и на фотографии. 
- Владеть элементарными основами грамоты фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса и крупности плана как художественно-

выразительных средств фотографии. Уметь применять в своей съемочной практике 

ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины 

пространства и т. д. Понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии 

лежит дар видения мира, умение отбирать и запечатлевать в потоке жизни ее 

неповторимость в большом и малом. 
- Понимать и объяснять роль света как художественного средства в искусстве 

фотографии. Уметь работать с освещением (а также с точкой съемки, ракурсом и 

крупностью плана) для передачи объема и фактуры вещи при создании художественно-

выразительного фотонатюрморта. Приобретать навыки композиционной 

(кадрирование) и тональной (эффекты соляризации, фотографики и т. д.) 

обработки фотоснимка при помощи различных компьютерных программ. 
- Осознавать художественную выразительность и визуально-эмоциональную 

неповторимость фотопейзажа и уметь применять в своей практике элементы 

операторского мастерства при выборе момента съемки природного или 

архитектурного пейзажа с учетом его световыразительного состояния. 

Анализировать и сопоставлять художественную ценность черно-белой  и цветной 

фотографии, в которой природа цвета принципиально отлична от природы цвета в 

живописи. 
- Приобретать представления  о том, что образность портрета в фотографии 

достигается не путем художественного обобщения, а благодаря точности выбора и 

передаче характера и состояния конкретного человека. Овладевать грамотой 

операторского мастерства при съемке фотопортрета Снимая репортажный портрет, 

уметь работать оперативно и быстро, чтобы захватить мгновение определенного  

душевно-психологического   состояния человека. При съемке постановочного 

портрета уметь работать с освещением (а также точкой съемки, ракурсом и 

крупностью плана) для передачи характера человека. 
- Понимать и объяснять значение информационно – эстетической и историко-

документальной ценности фотографии. Осваивать навыки оперативной репортажной 

съемки события и учиться владеть основами операторской грамоты, необходимой в 

жизненной практике.  Уметь анализировать работы мастеров отечественной и 

мировой фотографии, осваивая школу операторского мастерства во всех фотожанрах, 

двигаясь в своей практике от фотозабавы к фототворчеству. 
- Осознавать ту грань, когда при компьютерной обработке фотоснимка исправление его 

отдельных недочетов и случайностей переходит в искажение запечатленного реального 

события и подменяет правду факта его компьютерной фальсификацией. Постоянно 

овладевать новейшими компьютерными технологиями, повышая свой 

профессиональный уровень. Развивать в себе художнические способности, 

используя для этого компьютерные технологии и Интернет. 

12 Художник и 

художественны

е технологии: 

от карандаша к 

компьютеру.  
13 Фотография – 

расширение 

изобразительн

ых 

возможностей 

искусства. 

Всеобщность 

законов 

композиции. 
  

Фильм – творец и 

зритель. 
Что мы знаем об 

искусстве кино? 

3 часов - Понимать и объяснять синтетическую природу фильма, которая рождается благодаря 

многообразию выразительных средств, используемых в нем, существованию в 

композиционно-драматургическом единстве изображения, игрового действа, музыки и 

слова. Приобретать представление о кино как о пространственно-временном 

искусстве, в котором экранное время и все изображаемое в нем являются условностью 

(несмотря на схожесть кино с реальностью, оно лишь ее художественное отображение). 

Знать, что спецификой языка кино является монтаж и монтажное построение 

изобразительного ряда фильма. Иметь представление об истории кино и его 

эволюции как искусства. 
- Приобретать представление о коллективном процессе создания фильма, в котором 

участвуют не только творческие работники, но и технологи, инженеры и специалисты 

многих иных профессий. Понимать и объяснять, что современное кино является 

14 Из истории 

кино. 

Киножанры. 

Документальн

ый фильм.  
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15 Мир и человек 

на телеэкране. 

Репортаж и 

интервью – 

основные 

телевизионные 

жанры.  

мощнейшей индустрией. Узнавать, что решение изобразительного строя фильма 

является результатом совместного творчества режиссера, оператора и художника. 

Приобретать представление о роли художника-постановщика в игровом фильме, о 

творческих задачах, стоящих перед ним, и о многообразии художнических профессий в 

современном кино. 
- Осознавать единство природы творческого процесса в фильме-блок-бастере и 

домашнем видеофильме. Приобретать представление о значении сценария в 

создании фильма как записи его замысла и сюжетной основы. Осваивать 

начальные азы сценарной записи и уметь применять в своей творческой практике его 

простейшие формы. Излагать свой замысел в форме сценарной записи или 

раскадровки, определяя в них монтажно-смысловое построение «кинослова» и 

«кинофразы». 
- Приобретать представление о творческой роли режиссера в кино, овладевать азами 

режиссерской грамоты, чтобы применять их в работе над своими видеофильмами. 
- Приобретать представление о художнической природе операторского мастерства и 

уметь применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра. 

Овладевать азами операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа, 

чтобы эффективно их применять в работе над своим видео. Уметь смотреть и 

анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино, чтобы повышать багаж своих знаний и творческих умений. 
-Приобретать представления об истории и художественной специфике 

анимационного кино (мультипликации). Учиться понимать роль и значение 

художника в создании анимационного фильма и реализовывать свои художнические 

навыки и знания при съемке. Узнавать технологический минимум работы на 

компьютере в разных программах, необходимый для создания видеоанимации и ее 

монтаж. 
- Приобретать представления о различных видах анимационных фильмов и этапах 

работы над ними. Уметь применять сценарно-режиссерские навыки при 

построении текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей 

компьютерной анимации. Давать оценку своим творческим работам и работам 

одноклассников в процессе их коллективного просмотра и обсуждения. 

16 Игровой 

фильм. 

Драматургичес

кая  роль звука 

и музыки в 

фильме. 

Телевидение - 

пространство культуры? 
Экран- искусство- 

зритель 

2 часа - Узнавать, что телевидение прежде всего является средством массовой информации, 

транслятором самых различных событий и зрелищ, в том числе и произведений 

искусства, не будучи при этом новым видом искусства.  Понимать 

многофункциональное назначение телевидения как средства не только 

информации, но и культуры, просвещения, развлечения и т.д. Узнавать, что 

неповторимую специфику телевидения составляет прямой эфир, т.е. «сиюминутное» 

изображение на экране реального события, свершающегося на наших глазах в реальном 

времени. Получать представление о разнообразном жанровом спектре телевизи-

онных передач и уметь формировать собственную программу телепросмотра, 

выбирая самое важное и интересное, а не проводить все время перед экраном.  
- Осознавать общность творческого процесса  при создании любой телевизионной 

передачи и кинодокументалистики. Приобретать и использовать опыт 

документальной съемки и тележурналистики (интервью, репортаж, очерк) для 

формирования школьного телевидения. 
- Понимать, что кинонаблюдение - это основа документального видеотворчества как 

на телевидении, так и в любительском видео. Приобретать представление о раз-

17 О природе 

художественно

го творчества. 

Связь 

искусства с 

жизнью. 

Искусство 

среди нас. 
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18 Каждый народ 

Земли- 

художник. 

Язык 

пластических 

искусств. 

Синтетические 

искусства 

личных формах операторского кинонаблюдения в стремлении зафиксировать жизнь 

как можно более правдиво, без нарочитой подготовленности человека к съемке. 
- Понимать эмоционально-образную специфику жанра видеоэтюда и особенности 

изображения в нем человека и природы. Учиться реализовывать сценарно-

режиссерскую и операторскую грамоту творчества в практике создания видеоэтюда. 

Представлять и объяснять художественные различия живописного пейзажа, 

портрета и их киноаналогов, чтобы при создании видеоэтюдов с наибольшей 

полнотой передать специфику киноизображени. 
- Понимать информационно-репортажную специфику жанра видеосюжета и 

особенности изображения в нем события и человека. Уметь реализовывать 

режиссерско-операторские навыки и знания в условиях оперативной съемки 

видеосюжета. Понимать и уметь осуществлять предварительную творческую и 

организационную работу по подготовке к съемке сюжета, добиваться естествен-

ности и правды поведения человека в кадре не инсценировкой события, а 

наблюдением и «видеоохотой» за фактом. 
- Уметь пользоваться опытом создания видеосюжета при презентации своих 

сообщений в Интернете. Получать представление о развитии формикиноязыка 

современных экранных произведений на примере создания авторского 

видеоклипа и т.п. Понимать и объяснять специфику и взаимосвязь звукоряда, 

экранного изображения в видеоклипе, его ритмически-монтажном построении. В 

полной мере уметь пользоваться архивами Интернета и спецэффектами 

компьютерных программ при создании, обработке, монтаже и озвучивании видеоклипа. 

Уметь использовать грамоту киноязыка при создании интернет-сообщений. 
- Узнавать, что телевидение, прежде всего, является средством массовой информации, 

транслятором самых различных событий и зрелищ, в том числе и произведений 

искусства, не будучи при этом само новым видом искусства. Понимать и 

объяснять роль телевидения в современном мире, его позитивное и негативное 

влияния на психологию человека, культуру и жизнь общества. Осознавать и 

объяснять значение художественной культуры и искусства для личностного 

духовно-нравственного развития и своей творческой самореализации. Развивать 

культуру восприятия произведений искусства и уметь выражать собственное 

мнение о просмотренном и прочитанном. Понимать и объяснять, что новое и 

модное не значит лучшее и истинное. Рассуждать, выражать свое мнение по 

поводу своих творческих работ и работ одноклассников. Оценивать 

содержательное наполнение и художественные достоинства произведений 

экранного искусства. 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

 

Контроль сформированности планируемых результатов проводится в соответствии с 

Положением о о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся основного и среднего общего образования  МОАУ 

СОШ №10 «Центр образования» (Приказ №118 от13.02.2020 года.). 

Виды и формы контроля 

Входной (позволяет определить степень сохранения уровня достижения планируемых результатов) 

тесты, творческие работы. 

Текущий (поурочный, тематический): опрос, проверка творческих работ, проектные работы. 

Промежуточный: контрольное тестирование по пройденному материалу. 
 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему 

контроля включает:  

-учительский контроль 

- самоконтроль 

-взаимоконтроль учащихся. 

 

При осуществлении устного или письменного опроса учитываются: 

 полнота ответа; 

 применение в ответе изучаемых терминов и понятий; 

 образность и выразительность речи. 

 

  При оценке практической работы следует принимать во внимание: 
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 выполнение учебной задачи урока; 

 художественную выразительность композиции;  

 владение учеником техническими приемами и навыками работы различными инструментами и 

художественными материалами.  

Критерии оценивания:  

«5» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает 

изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно решает 

композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

 «4» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении 

наиболее характерное;  

«3» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в 

изложении изученного материала. Имеются ошибки в изображении. Выбрано не верное 

расположение формата. Работа выполнена не аккуратно; 

«2» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе, не справляется с поставленной целью 

урока. Рисунок выполнен не по теме. Работа не аккуратная. 

 

 

7.Описание учебно – методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности: 

УМК 
 Горяева Н.А., Островская О.В.  «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека» Учебник 

по изобразительному искусству для 5 класса /Под ред. Б.М. Неменского, 2018г. 
 Л.А. Неменская «Изобразительное искусство»  Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Под ред. Б. М. Неменского. -6-е изд. –М. : Просвещение, 
2018.   

 А.С. Питерских, Г.Е. Гуров  «Изобразительное искусство»  Искусство в жизни человека. 7 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений /; под ред. Б. М. Неменского. -6-е изд. –М. : 

Просвещение, 2018.   
 А.С. Питерских  «Изобразительное искусство»  Искусство в жизни человека. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /; под ред. Б. М. Неменского. -6-е изд. –М. : Просвещение, 

2018.   
 Методические пособия для учителя:   
o О.В. Свиридова «Изобразительное искусство» 7 кл. поурочные планы по программе  
o Б.М. Неменского  
o Костерин «Учебное рисование»; 
o Н.М. Сокольникова «Основы живописи», «Основы рисунка», «Основы композиции»; 
o О.В. Свиридова «Изобразительное искусство».  

 Печатные пособия: 
 Учебно-наглядные пособия: плакаты, таблицы: по цветоведению, с изображением поэтапного рисунка 

орнамента и примерами основных элементов различных видов росписей художественных промыслов 

России. Схемы изображения растений, деревьев, животных, птиц, фигуры человека. 
 Цифровые образовательные ресурсы: 

 Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности: текстовый редактор, редактор 

создания презентаций. 
 «Учимся рисовать» 2006 ООО «Полеты Навигатора; 
 «Шедевры русской живописи», «Кирилл и Мефодий»; 
 «Русский музей», ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия 2005; 
 Энциклопедия изобразительного искусство, ООО «БИЗНЕССОФТ «Россия 2005; 
 «Шедевры архитектуры» New Media Generation 1997, 2002. 

 Интернет – ресурсы: 
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 Название 

ресурса 
        Ссылка           Краткая аннотация 

1 Государственны

й Эрмитаж 
http://www.hermitagemuse

um.org/ 

 

Сайт, рассказывающий о Эрмитаже, в котором хранятся 

настоящие шедевры мировой культуры. Сайт позволяет 

совершить прогулку по всем этажам этого замечательного 

музея, а также заглянуть во дворцы Петра I и Меншикова, 

эрмитажный театр и посетить временные выставки. 

Интересны и насыщены разделы "Шедевры коллекции", 

"История Эрмитажа". "Цифровая коллекция" – 

виртуальная галерея изображений экспонатов Эрмитажа с 

высоким разрешением. 
2 Государственная 

Третьяковская 

Галерея 

http://www.tretyakov.ru/ 

 

Официальный сайт Государственной Третьяковской 

Галереи. Мы можем совершить виртуальную экскурсию 

по экспозиции и временным выставкам галереи, 

окунуться в мир искусства и насладиться великими 

шедеврами известных мастеров. 
3 Государственны

й Музей 

Изобразительны

х Искусств им. 

Пушкина 

http://www.museum.ru/gm

ii/ 

 

Сайт Государственного музея изобразительных искусств 

им. А.С. Пушкина. Содержит справочную информацию, 

историю музея с момента его создания до сегодняшних 

дней. Предоставляет возможность пройти по всем залам 

музея и посмотреть круговые панорамы двух из них; 

познакомиться с коллекциями, собранными за всю 

историю существования музея, а также юбилейными 

изданиями, выпущенными в честь его 100-лет 
4 Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ 

 

Сайт Государственного Русского музея. Подробный 

рассказ об истории музея и его сегодняшнем дне, 

возможность знакомства с шедеврами коллекций. 
5 Музей Лувр http://www.louvre.fr/ 

 

Официальный сайт музея. История. Описание коллекции. 

Виртуальная экскурсия. Веб-журнал музея. Программа 

выставок, лекций, симпозиумов, фильмов, концертов. 

Библиография, список аудио, видео, интерактивной 

продукции музея. 
6 Изобразительное 

искусство и 

архитектура 

Западной 

Европы и России 

http://tsos.lan.krasu.ru/slai

ds/issk/dmitrieva/index.ht

m 

 

Сайт учебных мультимедийных материалов 

Красноярского государственного университета. Курс 

лекций "Изобразительное искусство и архитектура 

Западной Европы и России". Автор – Дмитриева Н.Ю. 

7 Искусство 

России 
http://www.artrussia.ru/ 

 

Галерея шедевров русского изобразительного искусства 

из собраний Третьяковской галереи, Русского музея, 

областных музеев и галерей России. Каталог современных 

произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Сведения о художниках. 

Аукцион. Книги и статьи. Материалы журнала "Искусство 

России": новости, обзоры, арт-справочник. Форум. 
8 Мир Леонардо 

да Винчи, 

биография, 

творчество, 

живопись 

http://worldleonard.h1.ru/ 

 

Жизнь, творчество, изобретения Леонардо да Винчи. 

Галерея живописных, графических работ и манускриптов. 

Аннотации к живописным шедеврам. Об открытиях 

мастера в области прикладной механики, медицины, 

воздухоплавания. 
9 Русская икона http://www.icon-

art.narod.ru/ 

 

Галерея работ художников-иконописцев на рубеже XX-

XXI веков. Информация о выставках, о реставрации икон 

и фресок, технике иконописи. Статьи и обзоры. Ссылки. 
10 Коллекция: 

мировая 

художественная 

культура 

http://artclassic.edu.ru/ 

 

По темам 

11 МХК и ИЗО 

(материалы для 

учителя) 
Методический 

центр, 

http://www.metodcenter.ru

/LEM/mhk.htm 

 

Материалы по аттестации, планы работы, материалы к 

экзаменам, олимпиадам, конкурсам, примеры уроков, 

информация о курсах и сайтах, 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://www.artrussia.ru/
http://worldleonard.h1.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
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Лаборатория 

общественно-   

гуманитарных  и 

естественно-

математических 

дисциплин 
12 Библиотека 

изобразительног

о искусства 

http://www.artlib.ru/ 

 

 

13 История 

изобразительног

о искусства. 

Музеи и галереи 

http://www.arthistory.ru/m

useum.htm 

 

 

14 Энциклопедия 

искусства 
http://www.artprojekt.ru/M

enu.html 

 

 

15 Музей 

современного 

искусства 

www.mmsi.ru 

 

 

16 Современное 

искусство 
 

     (Санкт-

Петербург) 

www.RUSSKIALBUM.ru 

 

 

17 Энциклопедия 

«Все о 

живописи» 

http://jivopis.ru 

 

 

18 Абстракция: 

живопись и 

графика 

http://www.angelfire.com/

art2/abstract2 

 

«Авангард является ярким выражением культуры 

Модерна. Достижения таких его направлений, как 

абстракционизм, супрематизм, сюрреализм необходимо 

изучать и использовать в процессе создания искусства 

двадцать первого века. Данный сайт как раз и 

представляет пример теоретического анализа авангарда и 

практического применения его законов в живописи и 

графике и при обучении рисованию детей и взрослых». 

Алексей Фанталов 
19 Эпоха 

Возрождения 
http://renesans.narod.ru/ 

 

Ренессанс (Возрождение) (Renaissance), эпоха 

интеллектуального и художественного расцвета, который 

начался в Италии в 14 веке, достигнув пика в 16 веке и 

оказав значительное влияние на европейскую культуру. В 

это время сложилось представление о царящей в природе 

гармонии и о человеке как венце её творения. Среди 

выдающихся представителей этой эпохи - художник 

Альберти; архитектор, художник, учёный, поэт и 

математик Леонардо да Винчи. 
20 Импрессионизм 

в сети 
http://impressionnisme.nar

od.ru 

 

Импрессионизм (франц. impressionnisme, от франц. 

impression - впечатление) - направление в искусстве 

последней трети XIX - начале XX в. Мастера этого 

направления пытались непредвзято и как можно более 

естественно и свежо запечатлеть мимолетное впечатление 

от быстро текущей, постоянно меняющейся жизни. 
21 Основы рисунка http://www.drawtraining.r

u/ 

 

«Основы рисунка» рассматривает рисунок как основу всех 

пластических искусств. Она включает изучение вопросов 

формообразования, передачи объема, пропорций, 

перспективы. Учащиеся освоят азбуку рисунка в процессе 

практических заданий по рисованию портрета и фигуры 

человека, разнообразных натюрмортов, пейзажей и 

тематических композиций. В конце  помещены: ответы на 

трудные вопросы, «секреты и тайны» мастеров 

изобразительного искусства. 
22 Иоханнес Иттен. 

Искусство цвета 
http://itten.at.tut.by/itten-

12.html 

Книга написана на основе наблюдений художника за 

цветом в природе и произведениях искусства различных 

http://www.artlib.ru/
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.artprojekt.ru/Menu.html
http://www.artprojekt.ru/Menu.html
http://www.mmsi.ru/
http://www.russkialbum.ru/
http://jivopis.ru/
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://renesans.narod.ru/
http://impressionnisme.narod.ru/
http://impressionnisme.narod.ru/
http://www.drawtraining.ru/
http://www.drawtraining.ru/
http://itten.at.tut.by/itten-12.html
http://itten.at.tut.by/itten-12.html
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 времен и народов. Автор разбирает закономерности 

цветовых контрастов, цветовой гармонии и цветового 

конструирования. Книга адресована художникам, 

архитекторам и дизайнерам самых разнообразных сфер 

деятельности. 
23 Портал "Сеть 

творческих 

учителей"  
 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat

_no=4262&tmpl=com 

 

Крупнейший учительский образовательный Интернет-

проект России федерального значения. На портале 

собрана одна из крупнейших в Интернете библиотек 

авторских методических разработок, воспользоваться 

ими, узнать отзывы коллег, обменяться опытом работы, 

пройти обучение в мастер-классе, принять участие в 

Конкурсах на портале можно БЕСПЛАТНО. На портале 

есть сообщество "Уроки творчества: искусство и 

технология в школе" которое объединяет учителей МХК, 

музыки, ИЗО, прикладного труда.  
25 «Солнышко» - 

SolNet.EE  
 

http://www.solnet.ee/sol/0

03/p_000.html 

 

 

Познавательно-развлекательный портал для детей, 

родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, 

виртуальная школа для малышей, игры и мультфильмы, 

методики раннего обучения, консультации детских 

специалистов, сценарии праздников, родительский опыт  
26 Звезды нового 

века  
Галерея детского 

творчества  
 

http://www.znv.ru/ 

 

В этой галерее выставляется все, что в детском творчестве 

может быть сфотографировано и отсканировано: рисунки 

и поделки ваших детей и коллективов. Максимальный 

возраст - 14 лет. Галерея готовится начать онлайновые 

конкурсы детских работ в различных номинациях.  
33 Искусство в 

школе 
 

http://art-in-

school.narod.ru/ 

 

Научно-методическое иллюстрированное издание, 

посвященное всей совокупности проблем преподавания 

искусств (художественной культуры, изобразительных 

искусств, музыки, театра), как в школьных, так и во 

внешкольных формах.  
35 Изобразительное 

искусство в 

школе 
 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.php?pa

ge=00 

 

      Педагогика и психология, проблемы художественного 

образования, уроки искусства в школе, мастер-классы.  

 Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде): 
Видеофильмы: по цветоведению, по видам декоративно - прикладного 
искусства и художественных промыслов России. 

 Учебно-практическое оборудование. 

1. Краски акварельные, гуашевые. 

2. Тушь. 

3. Бумага А4. 

4. Бумага цветная. 

5. Фломастеры. 

6. Восковые мелки, пастель, сангина, уголь. 

7. Кисти беличьи, кисти из щетины. 

8. Емкости для воды. 

9. Пластилин. 

10. Клей. 

11. Ножницы. 

 Модели и натурный фонд. 

1. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

2. Керамические изделия. 

3. Предметы быта. 

 Оборудование класса. 

1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Стенды для вывешивания иллюстративного матери 
 Технические средства обучения. 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://www.znv.ru/
http://art-in-school.narod.ru/
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
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Компьютер, мультимедийный проектор, экран, интерактивная доска, DVD. музыкальный центр. 
 Учебно-практическое оборудование. 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала, мольберт. 

 Список дополнительной  литературы для учителя 
1. Бесчестнов Н.П. Изображение растительных мотивов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб заведений.- 

М.: Владос, 2004 
2. Будкевич Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. учеб заведений.- М.: Владос, 2003 
3. Волшебный мир народного творчества: Учебное пособие для подготовки детей к школе. В 2ч. Ч. 2 / 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Н.Р. Макарова и др. - М.: Просвещение, 2008. - 72 с. - 

(Преемственность) 
4. Григорьев В.Д. Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. 
5. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. (Стандарты второго поколения).  Жемчугова П.П. 

Изобразительное искусство. - СПб.: Изд. дом "Литера", 2006. - 128 с.: ил. - (Иллюстрированный 

словарик школьника 
6. Изобразительное искусство. 1-8 классы: Опыт творческой деятельности школьников. Конспекты 

уроков / Сост. З.А. Степанчук, О.А. Степанчук, Г.В. Погорелова и др. - Волгоград: Учитель, 2009. - 

272 с.: ил. - Библиогр.: с. 269. 
7. Изобразительное искусство. 5-8 классы: Проверочные и контрольные тесты / Авт.-сост. О.В. 

Свиридова. - Волгоград: Учитель, 2008. - 94 с. - Библиогр.: с. 92. 

8. Изобразительное искусство. 5 класс: Поурочные планы по программе Б.М. Неменского / Авт.-сост. 

О.В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2008. - 286 с. - Библиогр.: с. 285. 
9. Изобразительное искусство. 1-8 классы: Развернутое тематическое планирование по программе Б.М. 

Неменского / Авт.-сост. О.Я. Воробьева, Е.А. Плещук, Т.В. Андриенко. - Волгоград: Учитель, 2008. - 

72 с.  
10. Педагогические технологии в дополнительном художественном образовании 

детей: Методическое пособие / Е.А. Ермолинская, Е.И. Коротеева, Е.С. Медкова и др.; под ред. Е.П. 

Кабковой. - М.: Просвещение, 2009. - 174 с. 
11. Пьянкова Н.И. Изобразительное искусство в современной школе. - М.: Просвещение, 2006. – 53 с. 
12. Примерные программы основного общего образования. Искусство. – М.: Просвещение, 2010. – 48 с. 

(Стандарты второго поколения).  
13. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное искусство, 5-7 классы. Искусство, 8-

9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 176 с. (Стандарты второго поколения). 

14. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.; под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 159 с.: ил. 
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