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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» в 5-9 классах 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Информация об изменениях:  Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1577 

приложение дополнено пунктом 9.1 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71320596/1001


Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 

с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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



конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

• целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса.  

 самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во 

временно2й перспективе; 

 при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения; 

 выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

 адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

 прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей.  



• устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так 

и в форме внутренней речи. 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную 

энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 



• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и 

по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся Создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

• проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии 

сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации 

в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

• проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их 

восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

Результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других 

предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 



Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с 

использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

• взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Результаты достигаются в рамках всех 

предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится. Выпускник получит возможность научиться. 

• использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать приёмы поиска 

информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные 

библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах 

данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные 

определители; 

• формировать собственное 

информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

• создавать и заполнять различные 

определители; 

• использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «История», «Литература», 

«Технология», «Информатика», «Искусство» 

других предметов. 



Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться. 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы 

на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении 

и применении научного знания. 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

«Изобразительное искусство»  обеспечивают: 

 

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 изучения предметной области " Изобразительное искусство" 

отражают: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 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) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

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

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы 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) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Результаты, заявленные образовательной программой " Изобразительное искусство", по 

блокам содержания. 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 характеризовать особенности уникального 

народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских 

образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и 

обрядов и их отражение в народном искусстве 

и в современной жизни;  

 активно использовать язык 

изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения 

содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии 

и др.); 

 владеть диалогической формой 

коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения 



 создавать эскизы декоративного убранства 

русской избы; 

 создавать цветовую композицию 

внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного 

костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать 

единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, 

орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное 

письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических 

элементов; 

 владеть практическими навыками 

выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

 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; 

 характеризовать основы народного 

орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-

прикладного искусства; 

 различать национальные особенности 

русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве 

изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в 

главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в 

полиграфии; 

 различать формы полиграфической 

продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 

и др.); 

 различать и характеризовать типы 

изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, 

фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы 

открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию 

макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских 

живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

 называть и характеризовать произведения 

изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских 

художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников 

«Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских 

художников-пейзажистов XIX. века и 

определять произведения пейзажной 

живописи; 

 понимать особенности исторического 

жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения 

искусства и аргументировано анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать 



материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько 

народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные 

виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных 

видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в 

изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания 

изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом 

изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, 

чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все 

выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с 

помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного 

изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета 

(силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции; 

 создавать линейные изображения 

геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов 

по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как 

важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство 

построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер 

формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую 

произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре 

модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, 

использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты объектов 

на предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских 

художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники 

монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные 

направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные 

художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в 

истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки 

художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в 

изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в 

архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного 

пространства; 



 творческому опыту выполнения 

графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте 

собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи 

перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих 

смыслов; 

 применять перспективу в практической 

творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных 

сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль 

пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически 

переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: 

пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на 

пленэре; 

 использовать цвет как инструмент 

передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является 

средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной 

перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства 

художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, 

цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и 

образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера 

произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его 

метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), 

несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными 

 характеризовать крупнейшие 

художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях 

художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной 

работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида 

художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в 

искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских 

художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной 

фотографии; 

 различать выразительные средства 

художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу 

экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в 

создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и 

документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского 

кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе 

художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах 

оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского 

спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для 

спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе 

большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией 

спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ 

фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 



навыками лепки, использовать коллажные 

техники; 

 различать и характеризовать понятия: 

эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды 

портрета; 

 понимать и характеризовать основы 

изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с 

доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств 

выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, 

владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы 

предметов; 

 использовать графические материалы в 

работе над портретом; 

 использовать образные возможности 

освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического 

построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и 

зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном 

изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей 

восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином 

или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие 

художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости 

образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с 

натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные 

графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике 

ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины 

пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой 

фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую 

природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в 

создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по 

композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки 

операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские 

навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового 

ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения 

режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной 

съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую 

и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 



картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений 

художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», 

«сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным 

навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия 

«тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные 

жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как 

идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение 

его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько 

классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической 

картины; 

 характеризовать значение тематической 

картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества 

великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального 

самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных 

художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и 

созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке 

художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции 

на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах 

в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном 

значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и 

русских художников, творивших на 



библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения 

великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных 

памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях 

художественного образа советского народа в 

годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся 

монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, 

посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-

выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и 

пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и 

художественным образом; 

 представлениям об искусстве 

иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. 

Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования 

и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для 

иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные 

детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом 

жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по 

созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать 

основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в 

конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в 



здании; 

 понимать единство художественного и 

функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы 

развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы 

архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 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; 

 применять навыки формообразования, 

использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина); 

 создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие 

композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 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; 

 приобретать общее представление о 

традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-

паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории 

русской усадебной культуры XVIII – XIX 



веков; 

 называть и раскрывать смысл основ 

искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории 

костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл 

композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-

пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые 

приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования 

архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада 

образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и 

технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических 

комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники 

архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские 

традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные 

особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности 

древнерусской иконописи. Понимать значение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в 

общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники 

шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви 

Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых 

иконописных традиций в XVII веке. Отличать 

по характерным особенностям икону и 

парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным 

или коллективным), создавая разнообразные 



творческие композиции в материалах по 

различным темам; 

 различать стилевые особенности разных 

школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать 

произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного 

образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии 

стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, 

связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные 

особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности 

московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

 

 

Основные виды художественно-творческой деятельности направленные на достижение 

результата по программе «Изобразительного искусства». 

 

o ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

o изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

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

искусства);  

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

o художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

o проектная деятельность и защиты итогового индивидуального проекта 
 

Проектная деятельность. Возможные типы проектов и формы представления результатов. 

Тип проекта  Цель проекта Форма представления результатов 



(проектный продукт) 

Практико-

ориентированный, 

социальный 

Решение творческих 

задач. 

Письменная работа (эссе, реферат, 

аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, в том числе социальных, 

стендовый доклад и др.); 

Художественная творческая работа (в области 

литературы, музыки, ИЗО, экранных искусств и 

др.), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения и др., 

компьютерная презентация; 

Материальный объект, макет, конструкторское 

изделие и др.; 

Отчётные материалы могут содержать тексты, 

материальные объекты и др. 

анализ данных социологического опроса,  веб-

сайт, видеофильм, выставка, газета, журнал, 

игра, карта, коллекция, компьютерная 

анимация, оформление кабинета, пакет 

рекомендаций, стендовый доклад, сценарий, 

статья, сказка, костюм, макет, модель, 

музыкальное произведение, мультимедийный 

продукт, отчёты о проведённых исследованиях, 

праздник, публикация, путеводитель, реферат, 

справочник, система школьного 

самоуправления, серия иллюстраций, учебное 

пособие, чертеж,  экскурсия и т.д. 

Исследовательский Доказательство или 

опровержение какой-

либо гипотезы. 

Информационный Сбор информации о 

каком-либо объекте 

или явлении, анализ 

информации. 

Творческий Привлечение интереса 

публики к проблеме 

проекта. 

Игровой или 

ролевой 

Представление опыта 

участия в решении 

проблемы проекта. 

 

Примерная тематика проектов   5 класс 

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. 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. 

 



Примерная тематика проектов   6 класс 

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).  Пространственные искусства. 

Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. Выразительные 

возможности изобразительного искусства. 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 графике. Работа на пленэре.  

 

Примерная тематика проектов   7 класс  

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). 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. 

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). 

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

плакаты, афиши, открытки, буклеты) Типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, 

визитной карточки и др. 

 



Примерная тематика проектов   8 класс  

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.  

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). 

 

Примерная тематика проектов   9 класс   

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. 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижения планируемых результатов 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических 

заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание 

художественно-творческой деятельности в силу практического характера занятий по 

изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть 

стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета  

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент оценки 

— определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка детских рисунков как 

работ творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке детского 

рисунка следует учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с 

положительной характеристики работы. Оценка может иметь место на различных этапах 

урока в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как 

один из факторов, учитываемых при оценке, складывается из: возрастных особенностей 

деятельности ученика, качеств его личности, элементов творчества в рисунке.  

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе 

учитель использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку). 

Словесная оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке 

изобразительного искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником результаты его деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника 

(правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация (прежде всего!) успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личных 

характеристик учащихся («не внимателен», «не старался», «поленился»).  

 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ.  

2. Раскрытие темы:  

 осмысление темы и достижение образной точности;  

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы;  

 оригинальность замысла.  

1. Композиция  

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции;  

 органичность и целостность композиционного решения.  

1. Рисунок  

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения 

работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, 

выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством 

светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений 

при сохранении цельности изображения).  

 В зависимости от поставленных задач:  

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок);  

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира 

через трансформацию природных и искусственных форм.  

1. Цветовое решение  



 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия;  

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии.  

1. Техника исполнения  

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, 

штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура;  

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства;  

 использование современных материалов;  

 наличие культуры исполнительского мастерства.  

 

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по следующим параметрам 

качества:  

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий;  

2) характер деятельности (репродуктивная, творческая);  

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы.  

 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими 

критериями:  

  качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом;  

 степень самостоятельности;  

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный).  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, 

его творческим находкам.  

Практические задания (индивидуальное задание):  

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 

знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются 

приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, 

с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески.  

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно.  

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности;  



Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ:  

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы.  

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.)  

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%;  

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%;  

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%;  

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%.  

 

Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта:  

Отметка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. 

Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно 

с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть 

интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа 

планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с 

элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого 

применения. Работу или полученные результаты исследования можно использовать как 

пособие на уроках технологии или на других уроках.  

Отметка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от 

рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие 

декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит 

в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, 

у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. 

Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения.  

Отметка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 

технике.  



Отметка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 

технике. Выполненное проект не соответствует и не может использоваться по назначению. 

Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от технологии, применялись 

не предусмотренные операции, проект бракуется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

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 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 РоссииXI –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 (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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой блока в-5-9 классах учебного предмета «Изобразительное искусство» 

5 класс - 1 час в неделю,  34 недель 

6 класс – 1 час в неделю 34 часов. 

7 класс -1 час в неделю-34 часов, 

8 класс - 1 час,в  неделю 34 часов, 

9 класс – 0,5 час в  неделю 17 часов 

 

Название блока, раздела, модуля Количест

во часов 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты. 

30 

Изобразительное искусство и архитектура России    XI –XVII вв. 4 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 21 

Понимание смысла деятельности художника. 13 

Понимание смысла деятельности художника. 8 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 23 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX ВВ. 

1 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 2 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн. 28 

Искусство полиграфии. 6 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. 

16.5 

итого 152.5 

 

5 класс 

НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО – НЕИССЯКАЕМЫЙ 

ИСТОЧНИК САМОБЫТНОЙ КРАСОТЫ 

30 ч. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Древние образы в народном творчестве. 

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

конь, птица, мать-земля, древо жизни как выражение мифопоэтических представлений 

человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека 

смыслов, как память народа. Связь образа матери-земли с символами плодородия. 

Форма и цвет как знаки, символизирующие идею обожествления солнца, неба и земли 

нашими далекими предками.  

1 

     Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как отражение 

уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Дом как микрокосмос. Избы 

севера и средней полосы России. Отражение картины мира в трехчастной структуре и 

в декоре крестьянского дома (крыша, фронтон - небо, рубленая клеть - земля, подклеть 

(подпол) - подземный мир; знаки-образы в декоре избы, связанные с разными сферами 

обитания). Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: охлупень, полотенце, 

причелины, лобовая доска, наличники, ставни. Символическое значение образов и 

мотивов в узорном убранстве русских изб. 

1 

   Внутренний мир русской избы Деревенский мудро устроенный быт. Устройство 

внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок - небо, пол - 

земля, подпол - подземный мир, окна - очи, свет). Жизненно важные центры в 

1 



крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати и др. Круг предметов быта, 

труда (ткацкий стан, прялка, люлька, светец и т. п.), включение их в пространство 

дома. Единство пользы и красоты в крестьянском жилище. Изображение внутреннего 

убранства русской избы с включением деталей крестьянского интерьера (печь, лавки, 

стол, предметы быта и труда); коллективная работа по созданию общего подмалевка. 

   Конструкция и декор предметов народного быта Русские прялки, деревянная резная 

и расписная посуда, предметы труда - область конструктивной фантазии, умелого 

владения материалом, высокого художественного вкуса народных мастеров. Единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. Предметы народного быта: прялки, ковши 

(ковш-скобарь, ковш-конюх, ковш-черпак), ендовы, солоницы, хлебницы, вальки, 

рубеля и др. Символическое значение декоративных элементов в резьбе и росписи. 

Нарядный декор - не только украшение предмета, но и выражение представлений 

людей об упорядоченности мироздания в образной форме. Превращение бытового, 

утилитарного предмета в вещь-образ. 

1 

     Орнамент как основа декоративного украшения. Конструкция, декор предметов 

народного быта и труда. Крестьянская вышивка - хранительница древнейших образов 

и мотивов, устойчивости их вариативных решений. Условность языка орнамента, его 

символическое значение. Особенности орнаментальных построений в вышивках 

полотенец, подзоров, женских рубах и др. Связь образов и мотивов крестьянской 

вышивки с природой, их необычайная выразительность (мотив птицы, коня и 

всадника, матери-земли, древа жизни и т.д.). Символика цвета в крестьянской 

вышивке (белый цвет, красный цвет). 

1 

     Интерьер и внутреннее убранство крестьянского дома. Знакомство с крестьянским 

бытовым искусством, которое необыкновенное обогащало жизненный уклад русского 

крестьянина-земледельца. Предметы крестьянского быта и труда. Древние знаки-

символы в декоре. Деревянная посуда. Особенности пластической формы, её 

«скульптурность», единство конструктивного, декоративного и изобразительного 

элементов в образном строе вещи. 

1 

    Орнамент как основа декоративного украшения. Русская народная вышивка 

Крестьянская вышивка - хранительница древнейших образов и мотивов, устойчивости 

их вариативных решений. Условность языка орнамента, его символическое значение. 

Особенности орнаментальных построений в вышивках полотенец, подзоров, женских 

рубах и др. Связь образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, их 

необычайная выразительность (мотив птицы, коня и всадника, матери-земли, древа 

жизни и т.д.). Символика цвета в крестьянской вышивке (белый цвет, красный цвет).  

1 

     Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. 

Северорусский комплекс (в основе - сарафан) и южнорусский (в основе панёва) 

комплекс женской одежды. Рубаха - основа женского и мужского костюмов. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в различных 

регионах России. Свадебный костюм. Формы и декор женских головных уборов. 

Выражение идеи целостности мироздания через связь небесного, земного,  подземного 

и подводного миров, идеи плодородия в образном строе народного праздничного 

костюма. Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. 

Символика цвета в народной одежде. 

1 

     Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые 

действия народного праздника (святочные, масленичные обряды, зеленые святки, 

осенние праздники), их символическое значение. Календарные народные праздники - 

1 



это способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев 

или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира, народное 

творчество в действии. 

     Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская 

игрушка). Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные 

древние образы (конь, птица, баба) в современных народных игрушках. Особенности 

пластической формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к различным 

художестве иным промыслам. Единство формы и декора в народной игрушке. 

Особенности цветового строя, основные декоративные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской игрушек. Местные промыслы игрушек 

1 

     Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов. 

Связь времен в народном искусстве. 

1 

Искусство Гжели. Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. 

Значение промысла для отечественной народной культуры. Слияние промысла с 

художественной промышленностью. Природные мотивы в изделиях гжельских 

мастеров. Особенности гжельской росписи. 

1 

     Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов. 

Связь времен в народном искусстве. 

1 

   Городецкая роспись. Краткие сведения из истории развития городецкой росписи. 

Изделия Городца - национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие 

городецкой росписи, единство предметной формы и декора. Бутоны, купавки, розаны - 

традиционные элементы городецкой росписи. Птица и конь - традиционные мотивы 

городецкой росписи. Красочность, изящество, отточенность линейного рисунка в 

орнаментальных и сюжетных росписях. Основные приемы городецкой росписи 

1 

  Искусство Хохломы.  Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. 

Своеобразие хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с природой. 

Травный узор, или «травка», - главный мотив хохломской росписи. Основные 

элементы травного орнамента, последовательность его выполнения. Роспись «под 

фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливая и затейливая роспись 

«Кудрина». 

1 

     Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов.  

Связь времен в народном искусстве. 

1 

   Жостово. Роспись по металлу Краткие сведения из истории художественного 

промысла. Разнообразие форм подносов, фонов и вариантов построения цветочных 

композиций, сочетание в росписи крупных, средних и мелких форм цветов. 

Жостовская роспись – свободная кистевая, живописная импровизация. Создание в 

живописи эффекта освещенности, объемности в изображении цветов. Основные 

приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, 

бликовка, чертежка, привязка. 

1 

     Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов. 

Связь времен в народном искусстве. 

1 

  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. Мезенская роспись в украшении 

берестяной деревянной утвари Русского Севера, ее своеобразие. Изысканный 

1 



графический орнамент мезенской росписи, ее праздничная декоративность. Сочетание 

красно-коричневого, красного, зеленого замалевка с графической линией - черным 

перьевым контуром. 

    Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других 

народов России. Орнамент (виды, общие и различие). Декоративное искусство 

различных эпох. Изобразительные элементы орнамента. 

1 

    Зачем людям украшения. Предметы декоративного искусства несут на себе печать 

определенных человеческих отношений. Украсить - значит наполнить вещь 

общественно значимым смыслом, определить социальную роль ее хозяина. 

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т.д. 

1 

     Декор и положение человека в обществе. Роль декоративно-прикладного искусства 

в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских 

фараонов с помощью декоративного искусства. Символика элементов декора в 

произведениях Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян (изображение 

лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи-вечности, глаза-уаджета и др.). 

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

1 

     Одежда говорит о человеке. Особенности костюма разных народов. Декоративно-

прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), которое было 

совершенно не похоже на древнеегипетское, древнекитайское своими формами, 

орнаментикой, цветовой гаммой. Черты торжественности, парадности, чрезмерной 

декоративности в декоративно – прикладном искусстве XVII в. 

1 

    Выражение в одежде принадлежности человека к различным слоям общества. 

Декоративная и социальная роль костюма. Стилевое единство декора одежды, 

предметов быта, интерьера, относящихся к определенной эпохе. Костюмы эпохи 

Средневековья. 

1 

      Что такое эмблемы, зачем они нужны людям. Символы и эмблемы в современном 

обществе. 

1 

   О чем рассказывают гербы. Символический характер языка герба как 

отличительного знака, символическое значение изобразительных элементов и цвета в 

искусстве геральдики. Эскизы гербов ремесленных цехов, фамильных гербов знатных 

людей с определенным кругом интересов (на материале западноевропейского 

Средневековья). 

1 

    Современное выставочное искусство Пластический язык материала, его роль в 

создании художественного образа. Декоративное искусство в жизни человека и 

общества 

1 

    Природные мотивы орнамента вышивки русского народного костюма. Роль 

выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении 

декоративной композиции в конкретном материале. 

1 

      Русский костюм и современная мода. Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, 

металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). Восприятие 

(рассматривание) различных произведений современного декоративного искусства. 

1 

    Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация изображения животных. Творческая интерпретация древних образов 

народного искусства в работах современных художников. Пластический язык 

материала, его роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств 

1 



(форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении декоративной композиции в 

конкретном материале. Декоративный ансамбль как возможность объединения 

отдельных предметов в целостный художественный образ. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА РОССИИXI –XVII ВВ. 4 

часа 

Архитектура Киевской Руси. Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода.  

1 

     Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения 

Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву).  

1 

    Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). 1 

    Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 1 

ИТОГО 34ч 

 

6 класс 

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА 21 

часа 

   Пространственные искусства. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Изобразительное искусство в семье пластических искусств. Язык и смысл. 

Понятие об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды 

искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные и 

декоративные. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура. Художественные материалы и их выразительность в 

изобразительном искусстве.  

1 

     Художественные материалы и их выразительность в изобразительном 

искусстве. Рисунок – основа изобразительного творчества. Виды рисунка. 

Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида 

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

как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их 

выразительные возможности. 

1 

    Линия и ее выразительные возможности Выразительные средства линии, виды и 

характер линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, 

ритмическая организация листа. Художественные материалы. 

1 

      Пятно ритм как средство выражения. Композиция как ритм пятен. Пятно в 

изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и ее выразительные 

возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное светлое. 

Тональная шкала. Композиция листа. Линия и пятно.  Художественные материалы. 

1 

    Цвет. Основы цветоведения.  Основные и составные цвета. Дополнительные 

цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность 

цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Художественные материалы и их выразительность в изобразительном 

искусстве. Цвет в произведениях живописи. 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.  

1 

     Художественные материалы и их выразительность в изобразительном 

искусстве. Объемные изображения в скульптуре Выразительные возможности 

1 



объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и 

освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, 

дерево и др. Выразительные свойства художественных материалов. 

     Основы языка изображения. Жанры в изобразительном искусстве. Виды 

изобразительного искусства, художественные материалы и их выразительные 

возможности, художественное творчество и художественное восприятие, зрительские 

умения. Стилевое единство.  

1 

    Выразительные возможности изобразительного искусства. Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 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. 

1 

      Изображение предметного мира – натюрморт. 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. 

1 

     Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 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. 

1 

     Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Изображение предмета 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. 

1 

    Изображение объема на плоскости. 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. 

1 

     Натюрморт в графике. 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. 

1 

     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.  

1 



       Выразительные возможности натюрморта. 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. 

1 

   Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая 

картина: бытовой и исторический жанры. Предмет изображения и картина мира в 

изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи.  

1 

    Правила построения перспективы. Воздушная перспектива (линейная) 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. 

1 

      Пейзаж настроения. 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. Пейзаж в 

живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей).. Природа и 

художник. 

1 

    Пейзаж в русской живописи. Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX 

века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Жанр пейзажа. 

Композиция пейзажа в живописи и графике. Наблюдение природы и природных 

явлений, различение их характера и состояния. Цвет – основа языка живописи. 

Изучение свойств цвета: теплые и холодные цвета, черные и белые краски. 

1 

   Пейзаж в графике. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива. Пейзаж настроения. 

Природа и художник. Пейзаж в графике. Работа на пленэре.. 

1 

  Городской пейзаж. Различные образы города в истории искусства и в российском 

искусстве XX века. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). 

1 

ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА 13 

часов 

   Портрет. 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. Классицизм в русской 

портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский).  

1 

    Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

1 

    Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 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. 

1 

    Изображение головы человека в пространстве. Повороты и ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. 

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

1 



Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. 

Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и 

физиономических типов. 

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

Козловский). 

1 

    Графический портретный рисунок. Образ человека в графическом портрете. 

Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом 

портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения. 

Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

1 

    Сатирические образы человека. Правда жизни и язык искусства. Художественное 

преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. 

Карикатура. Дружеский шарж. 

1 

     Образные возможности освещения в портрете. Изменение образа человека при 

различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, 

направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 

контрастность освещения. 

1 

    Портрет в живописи. Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-

Водкин, П.Д. Корин). Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в 

раскрытии образа портретируемого. 

1 

    Роль цвета в портрете.  Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и 

освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и 

живописная фактура. 

1 

     Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. 

Серов). 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.  

1 

    Изображение пространства в изобразительном искусстве. Понятие о видах 

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 XX века и его образный смысл. 

1 

    Пейзаж. Природа и художник. 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. 

1 



ИТОГО 34 

часа 

 

7 класс 

ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА 8 часов 

         Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Изображение фигуры человека и образ 

человека. Изображение фигуры человека в истории искусства Изображение 

человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорции и строение фигуры 

человека, особенности образа человека в европейском, русском искусстве и 

современном мире. Пропорции, канон, модуль. 

1 

     Пропорции и строение фигуры человека. Конструкция и основные пропорции 

человеческого тела. Особенности изображения  человека художниками Древнего 

Египта. Художники Древней Греции. Древнегреческая краснофигурная и 

чернофигурная вазопись. Творчество Леонардо да Винчи. Силуэт, канон, идеал.  

1 

    Пропорции и строение фигуры человека Силуэт, конструкция фигуры человека, 

пропорции, идеал. Олимпийские игры в Древней Греции. Изображение человека в 

движении 

1 

    Лепка фигуры человека, построение каркаса .Скульптура Древней Греции. 

«Ожившая статуя»: легенда о Пигмалионе и Галатее.  Художественное средство 

скульптора – пластика (моделировка, создание объемности фигуры или предмета, 

передача игры света и тени, подчеркивающих форму скульптурного произведения). 

Скульптура, каркас, пластика, моделировка, пространственное восприятие, статика, 

динамика. 

1 

    Лепка фигуры человека, придание объема, создание динамичного движение. 

Скульптура  – ваяние, пластика, вид изобразительного искусства, произведения 

которого имеют объемную трехмерную форму и выполняются из твердых или 

пластичных материалов. Приемы работы с пластилином. Скульптура, каркас, 

пластика, моделировка, пространственное восприятие, статика,  динамика. 

1 

     Набросок фигуры человека с натуры. Зарисовки и наброски фигуры человека в 

европейском и русском искусстве. Набросок с натуры, по памяти или по 

воображению художника. Творчество художников Ван Гога, Рембрандта, Матисса, 

Энгра, В. Серова, А. Дейнеки и др. Художественные материалы для выполнения 

набросков и зарисовок  (уголь, сангина, пастель, тушь,  карандаш и др.). Набросок, 

замысел, зарисовки, модель. 

1 

    Образ человека. Особенности портрета, фигуры. Зарисовки и наброски фигуры 

человека в европейском и русском искусстве. Живописный набросок. Графический 

и скульптурный наброски. Графические материалы (тушь, сангина, уголь, соус, 

карандаш). Набросок, замысел, зарисовки, модель. 

1 

     Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). Понимание красоты человека  в 

европейском и русском искусстве Проблемы выявления в изобразительном 

искусстве соотношения духовной и внешней красоты человека. Красота человека в 

античном искусстве, искусстве Средних веков, в европейском и русском искусстве. 

Индивидуальный, драматический, духовно-нравственный образ, идеал. 

1 

ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ И ВЕЛИКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В 23 ч. 



ИСКУССТВЕ 

    Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов Жизнь людей разных 

эпох, отображенная в изобразительном искусстве. Искусство Древней Греции, 

Японии Средних веков,  современное искусство. Различия произведений древних 

культур по их стилистическим признакам и традициям поэтики их искусства. 

Жанровая живопись, бытовой жанр, быт. 

1 

    Процесс работы над тематической картиной. Бытовой и исторический жанры 

Понятие тематическая картина как вид живописи. Художественный образ. 

Основные жанры сюжетно тематической картины. Понятие станковая живопись. 

1 

      Сюжет и содержание в картине. С чего начинается картина. Формирование 

понятия темы. Содержания и сюжета в произведениях изобразительного искусства. 

Закрепление представления о картине как об обобщении жизненных впечатлений 

художника. Тема, содержание, сюжет, композиция. 

1 

     Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве Импрессионизм 

(impressionnisme, от impression –впечатление) – направление в искусстве последней 

трети XIX – начала XX века. Художники-импрессионисты: К. Писсаро, О. Ренуар, 

К. Моне и др. Реальность и фантазии в творчестве художника, условности и 

правдоподобие в изобразительном искусстве. Композиционная доминанта, 

ритмическая целостность, сюжетные зарисовки. 

1 

    Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр) 

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

Куинджи)..Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая  тема в бытовом 

жанре) Повседневная жизнь людей в историческом прошлом; образ прошлого, 

созданный художником, и его значение в представлении народа о самом себе. 

Произведения искусства, посвященные истории нашей страны. Памятники 

архитектуры Москвы и других городов России. Исторический жанр, композиция, 

статика, динамика. 

1 

Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Жизнь в моем 

городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). Повседневная жизнь 

людей в историческом прошлом, образ прошлого, созданный художником, и его 

значение в представлении народа о самом себе. Произведения искусства, 

посвященные истории нашей страны Исторический жанр, композиция, статика, 

динамика. 

1 

    Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). 

Произведения изобразительного искусства, изображающие праздник и карнавал как 

яркое проявление народного духа, национального характера, образа счастья. 

Значение праздника в культуре народов разных эпох. Средства выразительности в 

изобразительном искусстве. Картины Б. Кустодиева, В. Сурикова на темы 

праздника. Композиция, динамика, ритм, акценты, пластика,  колорит. 

1 

    Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре) Произведения изобразительного искусства, изображающие праздник и кар 

навал как яркое проявление народного духа, национального характера, образ 

счастья. Значение праздника в культуре народов разных эпох. Средства 

выразительности в изобразительном искусстве. Коллаж. Композиция, динамика, 

ритм, акценты, пластика. 

1 

   Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. Мифологические 1 



темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти) 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета. 

Исторический жанр как идейное и образное выражение событий в истории 

общества. Взаимосвязь исторического и мифологического жанров.  

Монументальная живопись, фреска, темперная и масляная живопись, станковое 

искусство. 

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

Федотов).  Особенности развития исторической картины в русском искусстве с 

появлением светского искусства и исторической науки. «Товарищество 

передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи).Тематическая 

картина. 

1 

    Процесс работы над тематической картиной. Композиция Создание исторической 

картины невозможно без изучения материальной культуры времени. Формирование 

представления о тематической картине как выражении идейных представлений 

художника, обобщенный образ его наблюдений и размышлений о жизни. Поиск 

композиционного решения картины. Тематическая картина, композиция, замысел. 

Роль подготовительной работы при создании картины. Этапы создания картины. 

Замысел и его выражение в эскизах — поисках композиционного решения картины. 

Этюды и зарисовки — сбор натурного материала. Развитие композиции и 

продолжение работы над эскизами. Подготовительный рисунок и процесс 

творческого живописного исполнения произведения. Понятие изобразительной 

метафоры. Реальность жизни и художественный образ. Обобщение и детализация. 

1 

     Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Процесс работы над тематической картиной Изображение деталей быта 

исторической эпохи. Формирование представления о тематической картине как 

выражении идейных представлений художника, обобщенный образ его наблюдений 

и размышлений о жизни. Поиск композиционного решения картины. Тематическая 

картина, композиция, замысел. Этюды и зарисовки — сбор натурного материала. 

Развитие композиции и продолжение работы над эскизами. Подготовительный 

рисунок и процесс творческого живописного исполнения произведения. Понятие 

изобразительной метафоры. Реальность жизни и художественный образ. 

1 

    Исторический жанр (В.И. Суриков).Процесс работы над тематической картиной.  

В каждой картине есть главные герои. Формирование представления о 

тематической картине как выражении идейных представлений художника, как 

обобщенный образ его наблюдений и размышлений о жизни. Поиск 

композиционного решения картины. Тематическая картина, композиция, замысел 

1 

     Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, 

Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Историческое событие происходит в среде природы и 

архитектуры своего времени. 

1 

     Художественно-творческие проекты. Взаимосвязь истории искусства и истории 

человечества Композиция - обобщение своих знаний и отношений. 

1 

    Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 

зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Формирование 

представления о великих, вечных темах  в искусстве на основе сюжетов из Библии. 

Иконография. Канон. Образ. Древнерусская иконопись. Образ в иконе. 

1 



Иконописный канон. Роль иконы в средневековой Руси. Великие русские 

иконописцы: духовный свет Андрея Рублева, Феофана Грека, Дионисия. 

    Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. 

Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов).  

Иллюстрации к Библии. Библейские темы в изобразительном искусстве 

Формирование представления о великих, вечных темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии. Развитие у учащихся ассоциативного и образного мышления, 

эмоциональной сферы, умения чувствовать. Расширение знаний о языке 

изображения в христианском искусстве Средних веков, его религиозном и 

символическом смысле. Иконография. Канон. Образ. 

1 

    Мемориальные ансамбли. Монументальная скульптура и образ истории народа 

Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский). Роль монументальных памятников в исторической 

памяти народа и в народном самосознании. Героические образы в скульптуре, 

художественные средства выразительности, наиболее значимые монументальные 

памятники. Биография и творчество Е. Вучетича. Монумент, скульптура, 

монументальный. 

1 

     Мемориальные ансамбли. Монументальная скульптура второй половины XIX 

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

скульптура и образ истории народа. Роль монументальных памятников в 

исторической памяти народа и в народном самосознании. Героические образы в 

скульптуре, художественные средства выразительности, наиболее значимые 

памятники. Художники-монументалисты. 

1 

    Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, 

В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство XX века. Направления и образный язык 

изображения в искусстве XX в., метафорическое претворение реальности в 

изобразительном искусстве. Творчество В. Кандинского, К. Малевича. Авангард, 

абстракция, сюрреализм. Искусство М.Шагала и П.Пикассо. Драматизм 

изобразительного искусства. Трагические темы в искусстве xx середины века. 

1 

    Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Искусство иллюстрации, 

как форма взаимодействия связи слова с изображением. Творчество известных 

иллюстраторов книг Специфика изображения в полиграфии. Формы 

полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, 

буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. 

1 

    Искусство иллюстрации как форма взаимодействия связи слова с изображением 

Творчество известных иллюстраторов книг (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. 

Фаворский). Разница между реальностью и художественным образом, искусством 

временным и пространственным. Идея, замысел, эскиз. Стилизация изображения 

животных. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной 

карточки и др. 

1 

СТИЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ ВИДЫ И ЖАНРЫ В РУССКОМ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ XVIII - XIX ВВ. 

1 час 

  Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. 

Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). 

1 



«Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм 

Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - Петербурге). Зрительские 

умения и их значение для современного человека Понятие художественный образ 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИСТОРИИ ИСКУССТВА И ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 2 часа 

  Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Стиль и направление в изобразительном искусстве. Понятие 

художественный образ, конструирование художественной реальности в 

беспредметном или абстрактном искусстве начала XX века. Абстракция. 

Беспредметное искусство. Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль 

модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Художестенно - творческие проекты. 

1 

     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).. Стили как художественное выражение восприятия мира. Эпоха. Стиль. 

Готика. Барокко. Классицизм. Романтизм.  Реализм. Модерн. Особенности 

художественных коллекций крупнейших музеев мира. Роль и значение 

художественного музея, влияние и особенность его коллекции на развитие 

художественной культуры и понимание искусства. Музейная коллекция. 

Культурное наследие. 

1 

ИТОГО 34 ч. 

 

8 КЛАСС 

КОНСТРУКТИВНОЕ ИСКУССТВО: АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 28 

часов 

    Художественный язык конструктивных искусств. Основы композиции в 

конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции. Объёмно-пространственная и 

плоскостная композиции. 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 упражнений с простейшими 

формами — прямоугольники, квадраты). 

1 

      Прямые линии и организация пространства. Решение с помощью простейших 

композиционных элементов художественно эмоциональных  задач. Ритм и движение, 

разреженность и сгущённость. Прямые линии: соединение элементов композиции и 

членение плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших 

плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая 

новый образ. 

1 

     Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение 

локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых 

форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и 

многоплановость. 

1 

      Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность. Композиция плоскостная и 

пространственная. Прочтение плоскостной  Композиция плоскостная и 

1 



пространственная. Прочтение плоскостной композиции как схематического 

изображения объёмов в пространстве при взгляде на них сверху. 

     Архитектура - композиционная организация пространства. Композиция пятен и 

линий как чертёж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного 

изображения объёмов, когда точка — вертикаль, круг — цилиндр или  шар,  кольцо  

—  цилиндр и т. д. Понимание учащимися проекционной природы чертежа. 

1 

      Единство художественного и функционального в вещи. Вещь как сочетание 

объемов и как образ времени. Форма и материал. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. Вещь: красота и 

целесообразность. Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление 

сочетающихся объёмов. Функция вещи и целесообразность сочетаний объёмов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ 

действительности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота — 

наиболее полное выявление функции вещи. 

1 

    Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Прочтение по рисунку простых 

геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. Конструирование их в 

объёме и применение в пространственно макетных композициях. Вспомогательные 

соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа 

местности и способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение 

монохромного цвета. (создание объёмно-пространственного макета из 2—3 объёмов). 

1 

    Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Конструкция: часть и 

целое. Прослеживание структур зданий раз- личных архитектурных стилей и эпох. 

Выявление простых объёмов, образующих дом. Взаимное влияние объёмов 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. 

1 

     Роль и значение материала в конструкции. 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.). 

1 

     Цвет в архитектуре и дизайне. 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 нахождения 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. 

1 

         Важнейшие архитектурные элементы здания. 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 архитектурного 

объекта. 

1 



     Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. 

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 

народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом. 

1 

    Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Город сегодня и 

завтра. Архитектурная и градостроительная революция XX века. Её технологические 

и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в 

архитектуре. Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учётом 

нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. 

Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного 

города Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в 

градостроительстве. 

1 

    Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). 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. 

1 

    Проектирование пространственной и предметной среды. 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 локалного озеленения и 

т. д. 

1 

     Интерьер и вещь в доме. 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.). 

1 

    Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды интерьера. Дизайн 

интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. 

Отражение в проекте дизайна ин- терьера образно-архитектурного замысла и 

композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного 

наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование). Создание 

многофункционального интерьера собственной комнаты. Способы зонирования 

помещения. 

1 

   Природа и архитектура. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Город в 

единстве с ландшафтно парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Технология макетирования путём введения в технику 

бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, 

1 



древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно - ландшафтных объектов (лес, 

водоём, дорога, газон и т. д.). 

   Природа и архитектура. Основные школы садово-паркового искусства 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного 

мышления. Технология макетирования путём введения в технику бумажной 

пластики, различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, 

стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоём, 

дорога, газон и т. д.). 

1 

    Ты - архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его 

осуществление. Единство эстетического и функционального в объёмно-

пространственной организации среды жизнедеятельности людей. Природно-

экологические, историко социальные и иные параметры, влияющие на 

композиционную планировку города. Реализация в процессе коллективного 

макетирования чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 

1 

     Мой дом — мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего 

дома. Мечты и представления о своём будущем жилище, реализующиеся в 

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. Учёт в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач 

1 

     Интерьер комнаты - портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной 

среды 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). Создание 

многофункционального интерьера собственной комнаты. Способы зонирования 

помещения. 

1 

      Дизайн моего сада. Ландшафтный дизайн.  Основные школы садово-паркового 

искусства. Искусство флористики Планировка сада, огорода, зонирование 

территории. Организация палисадника, садовых дорожек. Малые архитектурные 

формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоёмы и мини-пруды. 

Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, 

садовая мебель, кормушка для птиц и т. д. Спортплощадка и многое другое в саду 

мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная ком позиция в 

интерьере. 

 

     Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. История костюма. 

Мода, культура и ты. Соответствие материала и формы в одежде. Технология 

создания одежды. Целесообразность и мода.  

Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование 

массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

1 

     Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. Мой костюм - мой 

облик. Дизайн современной одежды. История костюма. Психология индивидуального 

и массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым сознанием. Возраст и 

мода. Молодёжная субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться?» 

Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и её выражение в одежде. 

1 



Стереотип и китч. 

     Грим, визажистика и прическа в практике дизайна. Лик или личина? Искусство 

грима и причёски. Форма лица и причёска. 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. 

1 

    Имидж: лик или личина ? Сфера имиджа  дизайна. Связь имидждизайна с 

«пабликрилейшенс», технологией социального поведения, рекламой, общественной 

деятельностью и политикой. Материализация в имидждизайне психосоциальных 

притязаний личности на публичное моделирование желаемого облика. 

1 

   Моделируя себя -  моделируешь окружающий мир. Человек — мера вещного  

мира. Он — или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» — имидж, создаёшь  и 

«душу». Моделируя себя, моделируешь и создаёшь мир и своё завтра. Роль дизайна и 

архитектуры в современном обществе как важной составляющей, формирующей его 

социокультурный облик. Понимание места этих искусств и их образного языка в 

ряду пластических искусств. 

1 

ИСКУССТВО ПОЛИГРАФИИ 6 

    Искусство шрифта. Буква - строка – текст. Буква как изобразительно 

смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, 

шрифовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание печатного слова, 

типографской строки как элементов плоскостной композиции. Логотип. 

1 

     Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Когда текст и 

изображение вместе. Синтез слова и изображения в искусстве плаката, 

монтажность их соединения, образно-информационная цельность. Стилистика 

изображений и способы их композиционного расположения в пространстве плаката 

и поздравительной открытки. 

1 

      Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Синтез слова и 

изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. 

1 

     Текст и изображение как элементы композиции. Стилистика изображений и 

способы их композиционного расположения в пространстве плаката и 

поздравительной открытки. 

1 

     Текст и изображение как элементы композиции. Многообразие форм 

графического дизайна. Многообразие видов графического дизайна: от визитки до 

книги. Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие конструкциюи 

художественное оформление книги, журнала. 

1 

   Многообразие форм графического дизайна. Коллажная композиция: образность и 

технология. 

1 

ИТОГО 34 

часа 

 

9 класс 

ИЗОБРАЖЕНИЕ В СИНТЕТИЧЕСКИХ И ЭКРАННЫХ ВИДАХ ИСКУССТВА 

И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ 

16.5 

часов 

   Роль изображения в синтетических искусствах. Синтетические искусства и 

изображение. Художественно-творческие проекты. 

1 



Театральное искусство и художник. Сценография – особый вид художественного 

творчества. Театр и экран - две грани изобразительной образности. Сценография как 

искусство и производство. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, 

А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 

1 

   Изобразительные искусства актерского перевоплощения: костюм, грим и маска. 

Изобразительные средства актёрского перевоплощения: костюм, грим и маска. 

1 

   Опыт художественно-творческой деятельности. Художественно-творческие 

проекты Театр кукол. Кукольный театр – единственный вид сценического искусства 

с главенствующей ролью художника. Художник куклы – создатель образа куклы-

актёра. 

1 

   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. 

Фотография – расширение изобразительных возможностей. Грамота 

фотографирования и операторского мастерства. Всеобщность законов композиции. 

Всеобщность законов композиции. Выбор места, объекта и ракурса съёмки. 

Художественно-изобразительная природа творчества оператора. 

1 

   Изобразительная природа экранных искусств. Человек на фотографии. Специфика 

художественной образности фотопортрета. Фотография – искусство светописи. 

Человек на фотографии. Специфика художественной образности фотопортрета. 

1 

   Событие в кадре.  Информативность и образность фотоизображения.  Фотография 

– искусство светописи. Натюрморт и пейзаж – жанровые темы фотографии. Событие 

в кадре. Информативность и образность фотоизображения. 

1 

  Специфика киноизображения: кадр и монтаж.  Кинокомпозиция и средства 

эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Кино - 

запечатленное движение. Изобразительный язык кино. Сюжет и кино. Новый вид 

изображения – движущееся экранное изображение. Понятие кадра и плана. 

Искусство кино и монтаж. Грамота изложения киномысли. Художественно-

выразительная и образная роль детали в кино. Из истории кино. 

1 

   Документальный, игровой и анимационный фильмы.   Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер) 

Документальный фильм. Социокультурное многообразие телевидения: искусство, 

журналистика, информация. Реальность времени прямого эфира. Человек на экране. 

Психология и поведение человека перед камерой. Принципы работы  с человеком в 

кадре. Главенство играемого актёрами сюжета в игровом (художественном) фильме. 

Музыка и шумы в фильме. Киножанры. Мир и человек на телеэкране. Репортаж и 

интервью - основные телевизионные жанры. 

Игровой (художественный) фильм. 

1 

   Художественно-творческие проекты  Драматургическая роль звука и музыки в 

фильме. Практика монтажа. Чередование крупных и общих планов, монтажное 

соединение разнонаправленных движений. Использование художественной 

выразительности и образно-смысловой роли детали в кино. 

Начало фильма – замысел. Фильм как последовательность кадров. Литературно-

словесная запись фильма – сценарий; изобразительная запись, т.е. покадровая 

зарисовка фильма, - раскадровка. Изменяющееся и неизменное в фильмах от братьев 

Люмьеров до наших дней. Немые фильмы. Чёрно-белые фильмы. Цветные фильмы. 

1 



Реклама и телевизионные клипы. Художественное начало в кино проявляется не 

обязательно в игровом фильме, но и в кинопроизведении любого жанра и вида, 

созданном талантливым автором с чуткой душой. 

  Опыт художественно-творческой деятельности. Художественно-творческие 

проекты. Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру. 

 Компьютер на службе художника. Новые способы получения изображения. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. 

1 

Художественно-творческие проекты. Анимационный фильм. Изображение на экране 

компьютера и законы экранного искусства. Компьютерный анимационный фильм: 

технология создания и основные этапы творческой работы. 

1 

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

Тарковский, Н.С. Михалков). Реальность и фантазия. Постмодернизм и реализм в 

искусстве России. Соцреализм, реализм и андеграунд. 

1 

   Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, 

репортаж и др.)  Художественно-творческие проекты. Вторая половина 20 века в 

искусствах Америки, Европы, России. Отсутствие единства развития.  Проблемы 

культуры, антикультуры, кича, моды, пропаганды в СМИ. Проблема влияния 

искусства на зрителя и зрителя на искусство. Связь искусства с жизнью каждого 

человека. 

1 

   Опыт художественно-творческой деятельности  Современные проблемы 

пластических искусств. 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. 

1 

   Вечные истины искусства. Диалог через века. Какие проблемы жизни являются 

вечными проблемами искусства и почему? Отражение вечных проблем в искусстве 

20 века. Проблемы взаимосвязи жизни искусства с уровнем развития общественных 

вкусов. Искусство и нравственность. 

1.5 

ИТОГО 16.5 

ч. 
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