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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 5-8 классов составлена на 

основе документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 21.12.2012г № 273- ФЗ. 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитании обучающихся» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 г № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.12.2014 

№1644, от 31.12.2015г №1577). 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации от 23 декабря 2020г № 766 

« Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими обра-

зовательную деятельность 

5.  Примерная программа ООО в соответствии с основными положениями ФГОС 

6, Требования ООП МБОУ Игринской СОШ №3. 

Данная программа ориентирована на содержание рабочей программы Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство, предметной линии учебников под редакцией Б.М. Не-

менского. 5-8 кл. ФГОС 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания  предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, 

курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство».  

В Федеральном базисном учебном плане в 5, 6,7,8  классах  на изучение изобрази-

тельного искусства отводится 1 час в неделю, всего 34  часа (34 учебных недели).  

Национально – региональный компонент реализуется при изучении тем:  

 5 класс. «Народный  праздничный  костюм»  (говорится об особенностях   уд-

муртского  народного  костюма). 

 6 класс. «Портрет удмуртской красавицы»,  «Пейзаж родного края». 

 7 класс. «Архитектурные сооружения родного края». 

 8 класс. «Телевидение Удмуртии».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 

 

- Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 кл. ФГОС.: пособие для  общеобразоват. 

учреждений / Б. М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева,  А.С. Питерских. – 4-е изд.  

- М.: Просвещение, 2015. 

- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Н.А. Горяева, О.В. 

Островская : под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2015. 

- Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская.  Рабочая тетрадь. 5 

класс, ФГОС. /  Н.А. Горяева: под ред. Б.М. Неменского.  - М.: Просвещение, 2015. 



- Горяева Н. А.  «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Методическое пособие. 5 класс» под     редакцией  Б.М.     Неменского. ФГОС,  - М.: 

Просвещение, 2011. 

- Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : 

учебник  для  общеобразовательных  учреждений  /  Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Не-

менского. – 7-е изд. – М. : Просвещение, 2017. 

- Л.А. Неменская Уроки изобразительного искусства. Искусство в жизни человека. 

Поурочные  разработки. 6 класс : метод. пособие / Б. М. Неменский [и др.] ; под ред. Б. М. 

Неменского. – М. : Просвещение, 2012. 

-Учебник: А.С.Питерских, Г.Е.Гуров   «Изобразительное искусство» 7 класс.  «Ди-

зайн и архитектура в жизни человека» /  Под редакцией Б.М.Неменского: Москва, «Про-

свещение», 2015 

- Гуров Г.Е.  «Уроки  изобразительного  искусства. Дизайн  и  архитектура  в  жизни  

человека».  Поурочные  разработки.  7 класс / Г.Е. Гуров, А.С. Питерских; под ред. 

Б.М.Неменского. – М. : Просвещение, 2013. 

- А.С.Питерских, Г.Е.Гуров.   Изобразительное искусство.. Изобразительное  искусст-

во  в  театре,  кино,  на  телевидении.  8 класс. Учебник  для  общеобразовательных  орга-

низаций  /  Под редакцией Б.М.Неменского: Москва, «Просвещение», 2015 

- В.Б. Голицына. Уроки  изобразительного  искусства. Изобразительное  искусство  в  

театре,  кино,  на  телевидении.  Поурочные  разработки.  8 класс / В.Б. Голицына, А.С. 

Питерских; под ред. Б.М. Неменского – М. : Просвещение, 2014. 

 

Техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Материальное обеспечение кабинетов: 
Мультимедийный  компьютер; Проектор,  экран 

Программное обеспечение 
Операционная система Windows 98/Me(2000/XP) 

Редакторы MS Office  

Интернет – ресурсы. 

1. Википедия. Свободная  энциклопедия. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт. – Режим доступа: 

http://www.standart.edu.ru 

1. http://www.hermitagemuseum.org/  

2. http://www.tretyakov.ru/  

3. http://www.museum.ru/gmii/  

4. http://www.rusmuseum.ru/  

5. http://www.louvre.fr/  

6. http://www.angelfire.com/art2/abstract2  

7. http://renesans.narod.ru/  

8. http://impressionnisme.narod.ru  

9. http://www.drawtraining.ru/  

10. http://www.newart.ru/  

11. http://www.znv.ru/  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

 

 

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

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://renesans.narod.ru/
http://impressionnisme.narod.ru/
http://www.drawtraining.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/


 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве. 

 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство 

и предметная среда жизни людей. 

 

Древние корни народного искусства. 

 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы 

народного (крестьянского) прикладного искусства. 

 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их 

значение в характере труда и жизненного уклада. 

 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дере-

ву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической твор-

ческой работы. 

 

Убранство русской избы. 

 

Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и символическо-

го – в её постройке и украшении. 

 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Кар-

тина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

 

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

 

Декоративные элементы жилой среды. 

 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традицион-

ной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 

постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их вырази-

тельной формы и орнаментально-символического оформления. 

 



Народный праздничный костюм. 

 

Образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского. 

 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 

 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионов страны. 

 

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

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символиче-

ское изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенно-

сти традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного твор-

чества. 

 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективно-

го панно на тему традиций народных праздников. 

 

Народные художественные промыслы. 

 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России. 

 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и 

лён). 

 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимонов-

ской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов 

страны. 

 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 



Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 

 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы орнаменталь-

ных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности 

городецкой росписи. 

 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжель-

ская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природ-

ные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и ли-

нии. 

 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообра-

зие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной 

кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объём-

ности изображения. 

 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с ме-

таллом. 

 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись шкату-

лок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в 

России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохра-

нении и развитии традиций отечественной культуры. 

 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 

промыслов. 

 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных 

и культурных традиций. 

 

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные ценно-

сти, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. 

 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 

 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основ-

ные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 



 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение 

образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его 

украшениях. Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов 

быта – в культуре разных эпох. 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека. 

 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искус-

ства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирова-

ние одежды). 

 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или деко-

ративный знак. 

 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения 

предметов нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его 

характера, самопонимания, установок и намерений. 

 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. Празд-

ничное оформление школы. 

 

 

6 КЛАСС 

 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура». 
Общие сведения о видах искусства. 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных ис-

кусств, их место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: зрительские 

умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства. 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые 

свойства. 

Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения: тёмное – 

светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая 

основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 



Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый 

цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, 

парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая 

скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанры изобразительного искусства. 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и 

анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искус-

ства. 

Натюрморт. 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плос-

кости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и 

точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «по-

лутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по 

свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенно-

сти графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечест-

венных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет. 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета чело-

века в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека 

и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 

портретисты в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. – отечественном и евро-

пейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и 

черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических 

средств в изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или 

по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. 



Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж. 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом 

искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего пла-

нов при изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтиче-

ский пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрес-

сионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости со-

стояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории рус-

ской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления картины 

Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А.Венецианова и его учени-

ков: А.Саврасова, И.Шишкина. Пейзажная живопись И.Левитана и её значение для рус-

ской культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии 

чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства выразитель-

ности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании об-

раза города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного насле-

дия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного 

города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмиче-

ская организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве. 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. 

Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории че-

ловечества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой 

картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации ху-

дожественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 



Исторический жанр в изобразительном искусстве. 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в 

жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифоло-

гическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии оте-

чественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчест-

ве В. Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника 

над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточне-

ния композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный мате-

риал по задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной 

истории в европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная 

ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и других. Библейские темы в отечественных картинах 

XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. 

«Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление 

русской культуры. Язык изображения в иконе – его религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, 

Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобрази-

тельном искусстве. 

 

7 КЛАСС 

 

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

кусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-

пространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней миро-

восприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в 

разные исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения 

культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Единство функционального и художественного – целесообразности и красоты. 

Графический дизайн. 



Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Ос-

новы формальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания гео-

метрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асиммет-

рия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или от-

крытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи 

цвета в конструктивных искусствах. 

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

цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как изо-

бразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной компози-

ции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – изобразитель-

ный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. 

Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении 

текста и изображения. 

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

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной от-

крытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, со-

ставляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на ос-

нове компьютерных программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций. 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация про-

странства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обо-

значения на макете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных компози-

ций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых 

объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний 

на образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущ-

ности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 



Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – ар-

хитектура сводов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, железобетон и 

язык современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её фор-

ма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявление функции пред-

мета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материа-

ла изготовления. 

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

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и ди-

зайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использо-

ванием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эво-

люции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных воз-

можностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архи-

тектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов 

и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде анали-

тических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим ви-

дам изображения. 

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

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстети-

ческие предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды 

и их связь с образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практиче-

ских работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фо-

токоллажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и 

значение культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных 

форм и архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе 

города. 



Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, информаци-

онных блоков, блоков локального озеленения и другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов го-

родской среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта 

оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его ин-

терьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как от-

ражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. Отделоч-

ные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-

стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ланд-

шафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадеб-

ной территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического 

языка ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде 

схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной организа-

ции среды жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и инди-

видуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей.  

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 

предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целе-

сообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качест-

ве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подро-

стковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль 

фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одеж-

ды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и строительства 

нового мира. 

 



Вариативный модуль. Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах 

искусства и художественная фотография» 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в 

синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информацион-

ных средств на экране цифрового искусства. 

Художник и искусство театра. 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визу-

альный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном 

театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-

постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, поши-

вочные, декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа 

спектакля. Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. 

Коровин, И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный 

спектакль и работа художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в 

процессе создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интер-

претация реальности. 

Художественная фотография. 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. 

Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных техноло-

гий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского. Сохра-

нённая история и роль его фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры пред-

мета. Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с по-

мощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.  

Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. 

Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пей-

зажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями 

в изобразительном искусстве. 



Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и гра-

фическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок – свидетельство исто-

рии и его значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортив-

ные фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни…» – фотографии Александра Родченко, их значение и влияние 

на стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фото-

графий и границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютер-

ных программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и 

влияние фотообраза на жизнь людей. 

Изображение и искусство кино. 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав твор-

ческого коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работе над фильмом. 

Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров – основа языка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. 

Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплоще-

ние в материале. Пространство и предметы, историческая конкретность и художествен-

ный образ – видеоряд художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачи в ра-

боте над видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мульт-

фильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной 

мультипликации, её знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинема-

тографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его воз-

можности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию 

анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная пе-

рекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении. 

Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации, художественно-

го и научного просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженер Владимир 

Козьмич Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. 

Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 



Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художест-

венного оформления. 

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по изобразительному искусству достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающих-

ся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающих-

ся основ российской идентичности, ценностные установки и социально значимые качества личности, духовно-нравственное развитие обучающихся и 

отношение обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

1) Патриотическое воспитание. 
Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и современного развития отечественной культуры, выраженной 

в её архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты отече-

ственной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изуче-

нии истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе 

собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому со-

зиданию художественного образа. 

2) Гражданское воспитание. 
Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к традиционным российским духовно-

нравственным ценностям. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. Формируется чувство личной при-

частности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках изобразительного ис-

кусства происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллек-

тивные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, спо-

собствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.  

3) Духовно-нравственное воспитание. 
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, 

раскрытие которого составляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и развитие его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как 

личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует 



освоению базовых ценностей – формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.  

4) Эстетическое воспитание. 
Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра 

эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображе-

нии и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспи-

тание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценно-

стных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главно-

му принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в ус-

ловиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5) Ценности познавательной деятельности. 
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений 

активно, то есть в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жиз-

ни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении за-

даний культурно-исторической направленности. 

6) Экологическое воспитание. 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем, активное неприятие действий, прино-

сящих вред окружающей среде, формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

7) Трудовое воспитание. 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной художественно-творческой рабо-

ты с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как 

навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного пространст-

ва и его оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные тре-

бования к определённым заданиям программы. 

8) Воспитывающая предметно-эстетическая среда. 
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация пространственной среды общеобразователь-

ной организации. При этом обучающиеся должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространст-

ва в соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, 

как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной организации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на 

формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 



Овладение универсальными познавательными действиями  
У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления и сенсорные способности как часть универсальных позна-

вательных учебных действий: 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

 структурировать предметно-пространственные явления; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления искусства и действительности; 

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

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои по-

зиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть универсальных познавательных учебных дейст-

вий: 

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации на основе образовательных задач и 

заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, в 

текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, 

таблицах, схемах, электронных презентациях. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

 



 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между поколениями, между народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпа-

тии и опираясь на восприятие окружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями уча-

стников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления, находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

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

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в 

достижении общего результата. 

 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели со-

вершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных, познавательных, художественно-творческих задач; 

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

используемым материалам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

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

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения эмоционального интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных дейст-

вий: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других; 

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

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

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с пе-

дагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному ис-

кусству: 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 
знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, искусства, промыслов;  

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жи-

лой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом значении орнаментального оформления жилой 

среды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

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

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли 

человека, в оформлении предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, дру-

гие материалы), уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышив-

ка, ткачество, плетение, ковка, другие техники; 

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

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

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

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь применять эти знания в собственных творче-

ских декоративных работах; 

владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённо-

го изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к тру-

ду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, 

мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функцио-

нальное, декоративное и символическое единство его деталей, объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое значение его декора, знать о разнообразии форм 

и украшений народного праздничного костюма различных регионов страны, уметь изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 



осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духов-

ные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяс-

нять семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и на-

родов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), понимать разнообразие образов декора-

тивно-прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся 

историей; 

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

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

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

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных народных промыслов; 

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

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

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

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

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

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт 

творческого создания эмблемы или логотипа; 

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

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной 

среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства, различать по материалам, технике исполнения 

художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и другое; 

иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлению пространства школы и школьных праздников. 

 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному ис-

кусству: 

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

объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, скульптуры; 



осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь различать и объяснять роль художественного материала в произве-

дениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, леп-

кой из пластилина, а также использовать возможности применять другие доступные художественные материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных материалов; 

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных форм; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на двухмерной плоскости; 

знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и 

уметь их применять в практике рисунка; 

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

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой 

пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусства жи-

вописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и аква-

релью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций 

в изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения искусства. 

Натюрморт: 

характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и приводить примеры натюрморта в европейской 

живописи Нового времени;  

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произ-

ведения отечественных художников; 

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

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного располо-

жения предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 



иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как последовательности изменений представления о чело-

веке; 

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

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

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланд-

жело, Рембрандт и других портретистов); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена великих художников-портретистов (В. Борови-

ковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и другие авторы); 

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

вы; 

иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зарисовки объёмной конструкции головы, понимать тер-

мин «ракурс» и определять его на практике; 

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

иметь начальный опыт лепки головы человека; 

иметь опыт графического портретного изображения как нового для себя видения индивидуальности человека; 

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

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

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа как средства выражения настроения, характе-

ра, индивидуальности героя портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном и отечественном. 

Пейзаж: 

иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрожде-

ния; 

знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

уметь определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и 

угловая перспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и 

постимпрессионистов; 

иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. 

Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

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

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 



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

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

нию; 

иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению; 

иметь навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица культуры и истории народа; 

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

Бытовой жанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей разных эпох и народов; 

уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», «монументальная живопись», перечислять основные жанры темати-

ческой картины; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов 

художественного произведения; 

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

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

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных эпох и народов, различать произведения раз-

ных культур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и другие); 

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

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

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному ви-

дению окружающей действительности. 

Исторический жанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни общества, уметь объяснить, почему историческая 

картина считалась самым высоким жанром произведений изобразительного искусства; 

знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и дру-

гие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

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

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

жанру; 

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

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над 

этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

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

над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 



знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной истории в произведениях искусства; 

объяснять значение великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции раз-

ных поколений; 

знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» 

Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и другие произведения, в скульпту-

ре «Пьета» Микеланджело и других скульптурах; 

знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос 

в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и других картин; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

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

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе художественной культуры зрителя; 

рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному ис-

кусству: 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 
характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть искусства художественного построения предметно-

пространственной среды жизни людей; 

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

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

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

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

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка конструктивных искусств; 

объяснять основные средства – требования к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 



применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, отвечающий законам художественной компози-

ции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарни-

тур, иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

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

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь 

практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

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

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь практический творческий опыт образного построения 

книжного и журнального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:  

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного пространства в реальной жизни;  

уметь выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их сочетаний на образный характер постройки и её влияние 

на организацию жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на 

характер организации и жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных 

зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, современный уровень развития технологий и 

материалов, рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фак-

тора исторической памяти и понимания своей идентичности; 

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

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения городского пространства в виде макетной или графической схе-

мы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры, иметь представление о традициях ланд-

шафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человеком и архитектурой, в «проживании» городского 

пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ 

времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 



объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира, объяснять характер влияния цвета на вос-

приятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

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

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

стиль в одежде; 

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

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятель-

ности; 

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

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные особенности современной одежды с традици-

онными функциями одежды прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для 

разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном быто-

вании, иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определять эстетические и этические границы 

применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография» (вариативный) 
знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства 

разных видов художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов художественного творчества и их развитии параллельно с тра-

диционными видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его 

эпоху в единстве всего стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и 

декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе, иметь применять полученные знания при постановке 

школьного спектакля; 



объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской культурой для восприятия произведений художественного 

творчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в 

зримых образах; 

уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компьютерных графических редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-Горского для современных представлений об истории жизни в нашей 

стране; 

различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их примене-

нию в своей практике фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фотографий известных профессиональных мастеров фото-

графии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружаю-

щей жизни; 

развивать опыт художественного наблюдения жизни, проявлять познавательный интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного 

существования и актуальности в современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. и современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том,как его фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его 

фотографий на стиль эпохи; 

иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его команды художников в период подготовки и съёмки иг-

рового фильма; 

объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 



понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рек-

ламы, анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответствующих компьютерных программ; 

иметь навык критического осмысления качества снятых роликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования электронно-цифровых технологий в современном игро-

вом кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие под-

ходов, поэзию и уникальность художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства и средства массовой информации, художественного 

и научного просвещения, развлечения и организации досуга; 

знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство; 

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развития и самореализации, определять место и роль 

художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

 

Целевые приоритеты воспитания 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судь-

бу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, приро-

да, мир, знания, культура, здоровье, человек), целью воспитания в МБОУ Игринской СОШ №3 является формирование у обучающихся духовно-

нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способ-

ности к успешной социализации в обществе. 



В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

· к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

· к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

· к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

· к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

· к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

· к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

· к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

· к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

· к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

· как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

· к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

· и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Преобладающие методы обучения 

– организация проектной – художественно-творческой и исследовательской деятельности учащихся; 

– использование информационно-коммуникативных средств в обучении и поисковой деятельности учащихся;  

– использование игровых методов; 

– формирование информационной грамотности учащихся через активизацию их языковой компетентности в области изобразительного искусства.  

Формы организации познавательной деятельности учащихся 

-  фронтальная,   парная,  групповая,  индивидуальная. 

 

Виды  и  формы  контроля 

 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему контроля  включает: 

1. учительский контроль 

2. самоконтроль 

3. взаимоконтроль учащихся 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 



Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы.  

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в вы-

полнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 

 

 

Формы контроля уровня обученности: 

 викторины; 

 кроссворды; 

 отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ; 

 тестирование. 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

"отлично" -  работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  поставленная проблема, сформулированы вы-

воды, имеющие теоретическую  и, – или практическую направленность для современного общества.                 

"хорошо" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта  поставленная проблема, однако, выводы сформу-

лированы не четко, недостаточно раскрыто  теоретическое  и, – или практическое значение выполненной работы. 

"удовлетворительно"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не достаточно четко сформулирована пробле-

ма,  выводы сформулированы не четко, недостаточно раскрыто ее теоретическое  и, – или практическое значение. 

"неудовлетворительно"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями. 

 

Технологии обучения: 

 - Игровая технология; 

 - проектная деятельность; 

-  КТД – работа в группах, парах; 

 - педагогика  сотрудничества; 

-  дифференцированное  обучение 

-  ИКТтехнологии; 



-  портфолио  ученика; 

-  деятельностный  метод обучения; 

-  проблемно-поисковая  технология 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета   5 класс 

№ 

 п/п 
Наименование разделов 

Всего ча-

сов 
Контроль 

1 Древние   корни   народного   искусства 9  

2 Связь  времён   в   народном  искусстве 8  

3 Декор.   Человек.   Общество.   Время 9  

4 Декоративное   искусство в  современном мире 8 1 

 Итого 34  

 

Содержание учебного предмета   6 класс 

 

№ 

 п/п 
Наименование разделов 

Всего ча-

сов 
Контроль 

1 Виды изобразительного искусства и основы  образного языка      8  

2 Человек и  пространство.  Пейзаж.   9  

3 Вглядываясь  в  человека.     Портрет    10  

4 Мир наших вещей.  Натюрморт.     7 1 

 
Итого 34 

 

 

Содержание учебного предмета   7 класс 



 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 
Контроль  

1 
Художник – дизайн - архитектура 

 Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры  8 
 

2 
В мире вещей и зданий. 

Художественный язык конструктивных искусств  8 
 

3 
Город и человек. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека  11 
 

4 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 7 1 

 Итого 34  

 
Содержание учебного предмета  8 класс 

 
№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 
Контроль  

1 
Художник и искусство театра. 

 Роль изображения в синтетических искусствах 
15 

 

2 
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобрази-

тельных искусств и технологий 
7 

 

3 
Фильм  - творец и зритель. 

Что мы знаем об искусстве кино? 
5 

 

4 
Телевидение – пространство культуры?  

Экран – искусство – зритель  
7  

 Итого 34  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Тематическое  планирование  

  по изобразительному   искусству в 5 классе  

№ 

ур

ока 

п/п 

Тема  урока 
Кол-во 

часов 

Содержание  учебной  темы  

(элементы  содержания) 

 

ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОЕ  ИСКУССТВО  В  ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА  (34ч) 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, классическое, современное), специфика образно-символического 

языка, социально-коммуникативной роли в обществе. Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Кар-

тина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. Народные промыслы — современная форма бытования народной традиции, 

наше национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные художественные промыслы. Декоративно-прикладное ис-

кусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классо-

вом обществе (его социальная роль). Декор как обозначение принадлежности к определённой человеческой общности. Выставочное декора-

тивное искусство — область дерзкого, смелого эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современно-

го художника декоративно-прикладного искусства. Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 



 

Раздел 1.   Древние  корни  народного  искусства  (9 ч) 

 
Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство — уникальное явление духовной жизни на-

рода. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца.   Условно-символический язык кре-

стьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса неба, земли и под-

земно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. Разные виды народного прикладного искусства: резьба и рос-

пись по дереву, вышивка, народный костюм 

1 
Древние образы   

в  народном  искусстве. 
1 

Древние корни народного художественного творчества, специфика образно-

символического языка в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

2 
Единство формы, конструкции, декора  в  на-

родном  жилище. 

 

 

1 

 

 

Связь времен в народном искусстве. 

Народное традиционное искусство. 

 Материалы ДПИ. 
3 Русская  изба. 1 

4 

Конструкция  и  декор предметов  народного 

быта.  

( Прялка) 

1 

Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искус-

ства. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. 

 

5 Русская  народная  вышивка. Полотенце. 1 

Трансформация и стилизация форм. Стилизация и знаковый характер декора-

тивного образа. 

Орнамент  как  основа декоративного  украшения. 

Различение национальных особенностей русского орнамента 

 

6 Народный  праздничный  костюм. 1 

Художественная культура Древней Руси.   Орнамент  как  основа декоратив-

ного  украшения. 

Различение национальных особенностей русского, удмуртского орнамента,  

русского,  удмуртского  костюма. 

7-8 Народные  праздничные  обряды,  гуляния. 2 Художественная культура Древней Руси.   



9 
Современное  повседневное    декоративное  ис-

кусство.  Что  такое  дизайн? 
1 

Виды  дизайна. Развитие дизайна и его значение в жизни современного обще-

ства. 

 

 

Раздел 2.   Связь  времён   в   народном  искусстве  (8 ч) 
Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных традиционных художественных промыслов России, 

их истоки. Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов (форма, материал, особенности росписи, 

цветовой строй, приёмы письма, элементы  орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных мастеров художе-

ственных промыслов. Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных художественных промыслов 

 

10 
Древние  образы  в современной  народной  иг-

рушке. 
1 ДПИ и виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно- прикладно-

го искусства. Древние корни народного художественного творчества. 

Истоки и современное развитие народных промыслов России 

11 Единство формы и декора в игрушках. 1 

12 
Народные  промыслы.   Истоки  и  современное   

развитие.   
 

1 

Древние корни народного художественного творчества. 

Истоки и современное развитие народных промыслов России 

13 Жостовские  букеты. 1 
Древние корни народного художественного творчества. 

Истоки и современное развитие народных промыслов России 

14-

15 

Искусство   Городца.   

Истоки   и  современное развитие  промысла. 

 

Роспись разделочных досок. 

2 
Древние корни народного художественного творчества. 

Истоки и современное развитие народных промыслов России 

16  Хохломская  роспись 1 
Древние корни народного художественного творчества. 

Истоки и современное развитие народных промыслов России 

17 
Искусство Гжели.  Истоки  и современное  раз-

витие промысла. 
1 

Древние корни народного художественного творчества. 

Истоки и современное развитие народных промыслов России 



 

Раздел 3.   Декор.  Человек.  Общество.  Время   (9 ч) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной принадлежности, в выявлении определённых общно-

стей людей. Декор вещи как социальный знак, выявляющий, подчёркивающий место человека в обществе. Влияние господствующих 

идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. Особенности де-

коративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII века. 

18 
Роль декоративного  искусства в жизни Древне-

го  общества. Греческий орнамент. 
1 

Художественный диалог культур.  Пространственно-визуальное искусство 

разных исторических эпох народов. 

Орнамент  народов  зарубежных стран. 

19 Вазопись  Древней  Греции. 1 
Красота  и  своеобразие  живописи  и  росписи.   

Связь времен в народном искусстве. 

20 Зачем людям  украшения 1 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство 

разных исторических эпох народов. 

Исторические эпохи и художественные стили. Целостность визуального об-

раза культуры. 

21 
О  чем  рассказывают  гербы.  

 
1 

Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Выполнение набро-

сков, эскизов, учебных и творческих работ по воображению в разных художе-

ственных техниках. 

Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой сти-

листикой 

22 Значение  эмблематики  в  обществе 1 

Стилизация и знаковый характер декоративного образа. Выполнение набро-

сков, эскизов, учебных и творческих работ по воображению в разных художе-

ственных техниках. 

Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой сти-

листикой 

23 Значение  одежды  в принадлежности   к  раз- 1 
Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные 



личным слоям общества. исторические эпохи.  

Материалы декоративно прикладного искусства. Украшения в жизни людей, 

его функции в жизни общества.  

24 Костюм   средневековья. 1 

Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные 

исторические эпохи.  

Стили и направления в костюме, изобразительном искусстве и архитектуре 

нового времени (барокко). 

25-

26 
Бал  для  Золушки 2 

Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные 

исторические эпохи.  

Стили и направления в костюме, изобразительном искусстве и архитектуре 

нового времени (барокко). 

 

Раздел 4.  Декоративное  искусство  в  современном  мире   (8 ч) 

 
Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты совре-

менного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, 

полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа 

в конкретном материале — от замысла до воплощения. 

27 
Современное  декоративное выставочное  ис-

кусство 
1 

Связь времен в народном искусстве.  Декоративно прикладные виды искусст-

ва. Опыт художественного творчества. 



28-

29 
Витраж. 2 

Художественные материалы и художественные техники.  

Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ по воображе-

нию в разных художественных техниках. 

Опыт  художественного  творчества. 

30-

31 
Мозаика 2 

 

Художественные материалы и художественные техники.  

Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ по воображе-

нию в разных художественных техниках. 

Опыт  художественного  творчества. 

32 Вытынанки 1 

Художественные материалы и художественные техники.  

Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ по воображе-

нию в разных художественных техниках. 

Опыт  художественного  творчества. 

33 Ты  сам  мастер. 1 

Самоопределение в  видах и  формах  художественного творчества.   

Анализ и оценка процесса  и   результатов собственного художественного  

творчества. 

 

34 Обобщающий  урок. 1 
Самоопределение в  видах и  формах  художественного творчества.  Анализ и 

оценка процесса  и   результатов собственного художественного  творчества. 

 ИТОГО: 34  



Тематическое  планирование 
по  изобразительному  искусству в 6 классе  

№ 

уро-ка 

п/п 
Тема  урока 

Кол-

во 

часов 

Содержание  учебной  темы  

(элементы  содержания) 

6 класс  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  (34 ч) 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость 

восприятия картины мира. Искусство изображения как способ художественного познания. Культуростроительная роль изобразительного 

искусства, выражение ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части про-

цесса развития общечеловеческой культуры. Различные уровни восприятия произведений искусства. Виды изобразительного искусства и 

основы его образного языка. Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие искусства. Шедевры русско-

го и зарубежного изобразительного искусства. Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Раздел 1   Виды изобразительного искусства и основы их образного языка    (8ч) 

Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка служат для передачи значимых смы-

слов, являются изобразительным способом выражения содержания. Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём восприятии 

жизни, а зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание его образному со-

держанию. 

 

1 
Введение. Виды  изобрази-

тельного  искусства. 
1 

Искусство и его виды. Пространственные и временные виды искусства. Роль пространственных 

искусств создании в создании предметно-пространственной среды нашей жизни, в организации 

общения людей, в художественном познании и формировании наших образных представлений о 

мире.  

 Виды станкового изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура.  

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, пла-

катная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-

парковая),  декоративно-прикладного и народного искусства,  дизайна и архитектуры. 

2 
Рисунок - основа   всех  ви-

дов  ИЗО. 
1 

Рисунок — основа мастерства художника. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в 

работе над  произведением любого вида пространственных искусств. 

Зарисовка. Набросок. Учебный рисунок. Творческий рисунок «как самостоятельное графическое 



произведение. Выразительные возможности графических материалов.   Художественные мате-

риалы и возможности их использования.  

3 

Линия  и  её  выразитель-

ные возможности. Ритм  

линий. 

1 

Выразительные свойства линии. виды и характер линейных изображений. 

Условность и образность линейного 

изображения. 

Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании 

художественного образа. Линейные графические рисунки известных отечественных и зарубеж-

ных мастеров.   Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика 

языка) графики 

 

4 

Чёрное  и  белое – основа  

языка  графики.        Поня-

тие формы,  многообразие  

форм.     

1 

 Многообразие форм в мире. Понятие пространственной формы. Линейные, плоскостные и объ-

емные формы.  Плоские геометрические фигуры, которые лежат в основе многообразия  форм. 

Формы простые и сложные .Конструкция сложной формы из простых геометрических тел. Метод 

геометрического структурирования и прочтения сложной формы предмета. Умение видеть конст-

рукцию сложной формы. 

  

5 

Чёрное  и  белое – основа  

языка  графики.  Изображе-

ние  объема. 

1 

Правила объемного изображения геометрических тел. Линейное построение предмета в 

пространстве. Линия горизонта, точка зрения и точка схода. Правила перспективных сокращений. 

Изображение   окружности в перспективе, ракурс.                                                                       Худо-

жественный образ и художественно-выразительные средства.  

6 
Объём – основа  языка  

скульптуры.   
1 

Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды скульптуры (станковая, монументальная, 

декоративная, садово-парковая)  и их назначение в жизни людей. Скульптурные  памятники,  

парковая скульптура,  камерная скульптура, произведения  мелкой пластики. Рельеф, виды рель-

ефа. 

Выразительные возможности  объемного изображения. Связь объема с окружающим пространст-

вом и освещением. 

Художественные материалы и возможности их использования.  Характер  материала в скульпту-

ре:  глина (терракота, майолика, фаянс),  камень (гранит, мрамор, известняк),  металл (бронза, 

медь, железо), дерево  и др.   

Выразительные свойства разных материалов и применение их в различных видах скульптуры. 

Особенности восприятия скульптурного произведения зрителем, зрительские умения. Обход как 

важнейшее   условие восприятия круглой пластики.  



 

7 
Цвет. Основы  цветоведе-

ния 
.1 

Понятие цвета в изобразительном искусстве. Цветовой спектр, радуга.  Цвет и свет, источник све-

та. Физическая основа цвета и восприятие цвета человеком.   Цветовой круг как наглядный гео-

метрический порядок множества цветов. 

Три основных цвета. Дополнительный цвет. Основные и составные цвета.  Насыщенность цвета, 

светлота цвета, цветотональная  шкала. 

Восприятие цвета — ощущения, впечатления от цвета. Воздействие цвета на человека. Изменчи-

вость нашего  восприятия цвета в зависимости от взаимодействия цветовых пятен. 

Символическое значение цвета в  различных культурах.  

8 
Цвет в произведениях жи-

вописи. 
1 

Эмоциональное восприятие цвета  человеком.  Цвет в окружающей нас жизни.  Цвет как вырази-

тельное средство в  пространственных искусствах.  Искусство живописи. 

Понятие цветовых отношений. Цветовой контраст. Понятие теплого и холодного цвета. 

Понятие «локальный цвет» 

Понятие «колорит». Колорит в живописи как световой строй, выражающий образную мысль ху-

дожника. 

Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в жи-

вописи.  Выразительность мазка. Умение видеть цветовые отношения. 

 

Раздел 2    Человек и  пространство.  Пейзаж.   ( 9ч ) 

Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний художни-

ка. Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных ху-

дожников - пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия го-

ризонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

9 
Жанры  в  изобразительном  

искусстве. 
1 

Жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж,  натюрморт, анималистический, бытовой,  

исторический). Историческое развитие жанров и изменения в видении мира. История жанров и 

целостное представление о развитии культуры.  

10 
Жанр  «пейзаж».  Пейзаж  в  

русской  живописи. 
1 

Образ природы в произведениях  А. Венецианова и его учеников. 

А. Саврасов. Картина «Грачи прилетели».  Эпический образ России в произведениях И. Шишки-

на. 

Пейзажная живопись И. Левитана и  значение его творчества для развития  российской культуры. 



Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства  

11 
Изображение  пространст-

ва. 
1 

Проблема изображения глубины пространства на плоскости. Способы изображения пространства 

в различные эпохи.  Картинная плоскость и пространство   изображения, организованное 

художником. Перспектива как одно из художественных средств выражения, как  форма 

определенного содержания, обусловленного культурой эпохи и мировоззрением художника.  

Точка  зрения,  линия  горизонта.      

12 

Правила построения  пер-

спективы.  Линейная  и  

воздушная  перспектива. 

1 

Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности. 

Изменения тона и цвета предметов по мере удаления.  

Перспектива  линейная  и  воздушная.  Линия  горизонта,  точка  схода.  

13 Пейзаж – большой  мир. 1 

Красота природного пространства в   истории искусства. Искусство изображения пейзажа в 

Древнем Китае. Пейзаж как фон и место события в   европейском искусстве. Появление  картины-

пейзажа как самостоятельного жанра. Пейзаж как выражение величия и значительности нашего 

мира. Огромный и  легендарный мир в пейзаже.  

Организация перспективного пространства в картине. Земля и небо. Роль формата. Высота 

горизонта в картине и   его образный смысл.  

 

14 Пейзаж  настроения. 1 

Изменчивость состояний природы при разной погоде  (сумрак, туман, солнечная погода) в разное 

время суток (утро, вечер, полдень). Роль освещения в природе. Изменчивость цветовых отноше-

ний в природе и умение их наблюдать.    Х удожественно-выразительные средства.  Теплые – хо-

лодные,  темные – светлые,  контрастные.   

15 Колорит  в  пейзаже. 1 

Роль колорита в пейзаже настроения. Наблюдение цветовых состояний и освещения в реальном 

окружающем мире. Художественно-выразительные средства.  Тон и  тональные  отношения,  ко-

лорит. 

16-17 Пейзаж  в  графике. 2 

Графические зарисовки и наброски 

пейзажей в творчестве известных художников. 

Самостоятельное художественное значение графического пейзажа. Выразительность графическо-

го пейзажа. Выразительность графических образов великих мастеров. 



Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. Жанры 

изобразительного искусства (пейзаж). Фактура,  ритм. 

Раздел 3   Вглядываясь  в  человека.  Портрет   ( 10 ч ) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством портрета  разных эпох. Содержание портрета — инте-

рес к личности, наделённой индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. Художественно-

выразительные средства портрета (композиция, форма, линия, объём, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

18 

Жанр портрета.                   

Пропорции  фигуры  чело-

века. 

1 

Изображение человека в искусстве  разных эпох. История возникновения  портрета. Портрет как 

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

Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема 

сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего 

мира.  

Жанры изобразительного искусства (портрет).  Пропорции и пропорциональные отношения. 

19 
Конструкция головы чело-

века,  ее  пропорции. 
1 

Закономерности  построения 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.  Пропорции и пропорциональ-

ные отношения 

20 
Портрет  в  графике  (по-

строение). 
1 

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 

изображения на листе. Линия и пятно. Роль выразительности графического материала. 

21 Портрет  в  графике.   1 

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 

изображения на листе. Линия и пятно. Роль выразительности графического материала. 

22 

Портрет  в  живописи.   

Образные возможности 

освещения  в  портрете 
1 

Выразительные, преображающие  возможности освещения. Роль освещения при создании образа. 

Изменение  образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 



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

контрастность освещения. 

23 Роль цвета в портрете. 1 

 Цветовое решение образа в портрете. Эмоциональное воздействие цвета.  Соотношение 

портретного изображения и его фона как важнейшей составляющей образа. Цвет и тон (темное-

светлое). Цвет и характер  освещения. Цвет как выражение настроения, характера и   

индивидуальности героя портрета.   Цвет и живописная фактура. 

 

24 
Портрет  удмуртской  кра-

савицы  (рисунок) 
1 Характерные  особенности  удмуртского костюма  в  портрете  

25 
Портрет  удмуртской  кра-

савицы  (работа  в  цвете). 
1 

Цветовое решение образа в портрете. Эмоциональное воздействие цвета.  Соотношение 

портретного изображения и его фона как важнейшей составляющей образа. Цвет и тон (темное-

светлое). Цвет и характер  освещения. Цвет как выражение настроения, характера и   

индивидуальности героя портрета.   Цвет и живописная фактура. 

 

26 
Сатирические  образы  че-

ловека. 
1 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение 

образа. Сатирические образы в искусстве   Карикатура. Дружеский шарж. 

Изображение дружеского шаржа 

27 
Портрет  в  скульптуре (бе-

седа). 
1 

Виды  скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая).  Человек - 

основной предмет  нзображения в скульптуре. Скульптурный  портрет в истории искусства. Вы-

разительные возможности скульптуры. Характер человека и образ эпохи в  скульптурном портре-

те.  

Раздел  4     Мир наших вещей.  Натюрморт.    (7ч ) 

История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художни-

ка, живущего в определённое время, и как творческая лаборатория художника. Особенности выражения содержания натюрморта в графике 

и живописи. Художественно-выразительные средства изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объём, свет). 



28 
Изображение  предметного  

мира – натюрморт. 
1 

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и прав-

доподобие в  изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности  

художника.  Правда искусства как реальность,  пережитая человеком. Выражение авторского от-

ношения  к  изображаемому. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. На-

тюрморт в живописи, графике, скульптуре.   Плоскостное изображение и его место в истории ис-

кусства.  Ритм в предметной композиции. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Ценность произ-

ведений искусства. 

29 
Натюрморт  в  графике   

(построение). 
1 

Графическое  изображение  натюрморта.  Перспектива как способ изображения на плоскости 

предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел.  

Линейное построение предмета  в  пространстве. Линия горизонта, точка   зрения и точка схода. 

Правила перспективных сокращений. Изображение   окружности в перспективе, ракурс.  . 

Выразительность фактуры. Графические материалы, инструменты  и художественные техники. 

30 Освещение.  Свет  и  тень. 1 

Освещение как средство выявления  объема предмета. Источник освещения.  Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень».  

Освещение,  как выразительное средство.  Борьба света и тени, светлого и темного как средство 

построения композиций драматического содержания.  

 

31 Натюрморт  в  живописи.  1 

Цвет в живописи, богатство его выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта - ритм цветовых пятен. Выражение цветом в натюрморте  настроений и 

переживаний художника. 

 

32 Цвет в натюрморте 1 

Цвет в живописи, богатство его выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта - ритм цветовых пятен. Выражение цветом в натюрморте  настроений и 

переживаний художника. 

33 Музеи  мира. 1 

Крупнейшие  художественные музеи  страны.   Изобразительное произведение как форма обще-

ния, диалог между художником и зрителем. Творческие способности зрения. Деятельность зрите-

ля и личностный смысл восприятия искусства.  Восприятие искусства и искусство восприятия 



мира. 

34 Обобщающий  урок. 1 
Обобщение материала учебного года. Роль изобразительного искусства в  жизни людей.  Виды  и  

жанры  изобразительного  искусства. 

 

 ИТОГО: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое  планирование 

по  изобразительному  искусству в 7 классе  

№ 

уро

ка 

п/п 

Тема  урока 

Кол-

во 

часов 

Содержание  учебной  темы  

(элементы  содержания) 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (34 ч)  
Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Визуально-пластический язык и эстетическое со-

держание дизайна и архитектуры. Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и декоративно-

прикладным искусством. Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, любого народа в форме 

бытовых, общественных и культовых зданий, роль архитектуры в организации пространственно-структурной среды города, во многом оп-

ределяющей образ жизни людей. Дизайн — логичное продолжение вклада художника в формирование вещно-предметной среды, руко-

творного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и т. д. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной 

среды нашего обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство целесообразности и красоты, функционального 

и художественного в лучших образцах архитектурного и дизайнерского творчества. Индивидуальные и коллективные практические творче-

ские работы 

 

Раздел  1.  Художник – дизайн – архитектура (8 ч) 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», 

рукотворной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в дизайне. Элементы композиции 

в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение. Основные композиционные приемы: поиск уравновешенности 

(симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), динамика и статика, ритм, цветовая гармония. 

Разнообразные формы графического дизайна, его художественно-композиционные, визуально- психологические и социальные аспекты.  

 

1 

 

Введение. Архитектура и дизайн — 

конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Мир,  ко-

торый создает человек  

1 
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Ди-

зайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обита-

ния. Единство целесообразности и красоты, функционального и художественного. 



 

2 

Основы  композиции  в 

конструктивных искусствах. 

Гармония, контраст и 

выразительность плоскостной 

композиции, или «Внесем порядок в 

хаос!» 

 

1 

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: 

симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс 

масс и динамическое равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость 

композиции - все вариации рассматриваются на примере простейших форм (прямоуголь-

ники, прямые, точки и др.) 

Задание: выполнение практических работ по теме «Основы композиции в графическом 

дизайне» (зрительное равновесие масс в композиции, динамическое равновесие в компо-

зиции, гармония, сгущенность и разреженность формы). 

Материалы: бумага (не более 1/4 машинописного листа), ножницы, клей, фломастер. 

3 
Прямые линии и организация про-

странства 

 

1 

Решение с помощью простейших композиционных элементов художественно-

эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: 

соединение элементов композиции и членение плоскости. Образно-художественная ос-

мысленность простейших плоскостных композиций. Монтажность соединений элемен-

тов, порождающая новый образ. 

 

Задание: выполнение практических работ по теме «Прямые линии — элемент организа-

ции плоскостной композиции». 

Материалы: бумага, клей, ножницы (или компьютер). 

4 

Цвет — элемент композиционного 

творчества. Свободные формы: линии 

и тоновые пятна 

 

1 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального 

цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доми-

нанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Задание: выполнение практических работ по теме «Акцентирующая роль цвета в органи-

зации композиционного пространства»; выполнение аналитической работы по теме «Аб-

страктные формы в искусстве». 

Материалы: бумага, ножницы, клей; живописные или графические материалы (по выбо-

ру). 



5 
Буква — строка — текст. Искусство 

шрифта 

 

1 

Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитек-

тура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание печатно-

го слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. 

Задание: выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — 

изобразительный элемент композиции». 

Материалы: бумага, ножницы, клей, фломастер (или компьютер). 

6 
Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне 

1 

Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-

информационная цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

Задание: выполнение практических работ по теме «Изображение — образный элемент 

композиции на примере макетирования эскиза плаката и открытки». 

Материалы: бумага, фотоизображения, ножницы, клей. 

7-8 

В бескрайнем море книг и 

журналов. 

Многообразие форм графического 

дизайна 

 

2 

Многообразие видов графического дизайна: от визитки до книги. 

Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художест-

венное оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образность и технология. 

Задание: выполнение практических работ по теме «Коллективная деловая игра: проекти-

рование книги (журнала), создание макета журнала» (в технике коллажа или на компью-

тере). 

Материалы: бумага, фотоизображения, фломастер, ножницы, клей (или компьютер). 

 

 

Раздел 2    В мире вещей и зданий.  (8 ч) 
Художественный язык конструктивных искусств  

 

От плоскостного изображения — к макетированию объемно-пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чер-

тежа» пространства. Здание — объем в пространстве и объект в градостроительстве. 

Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие строительных 

технологий и историческое видоизменение основных элементов здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятель-

ности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. 

Дизайн как эстетизация  машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая конструкция — каркас дома и корпус 

вещи. Отражение времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. 



Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее и эстетическое значение цвета в архитектуре и ди-

зайне. 

 

9 

Объект и пространство.  
От плоскостного изображения к 

объемному макету 

 

1 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объемов в пространстве при взгляде на них сверху. 

Композиция пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как 

плоскостного изображения объемов, когда точка — вертикаль, круг — цилиндр или шар, 

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

 

Задание: выполнение практических работ по теме «Соразмерность и про-

порциональность объемов в пространстве» (создание объемно-пространственных 

макетов) 

Материалы: бумага, ножницы, клей 

 

10 
Взаимосвязь  объектов в архитек-

турном  макете 
1 

Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых 

линий. Конструирование их в объеме 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. 

 

Задание: выполнение практической работы по теме «Композиционная взаимосвязь 

объектов в макете» (создание объемно-пространственного макета из 2—3 объемов). 

Материалы: бумага, ножницы, клей 

 

11 

Конструкция:  часть и целое. Здание 

как сочетание различных объемов. 

Понятие модуля 

 

1 

 

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление 

простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов и их сочетаний на 

образный характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты 

здания. Деталь и целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. 

Модуль как основа эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии. 

 

Задание: выполнение практических работ по темам: «Разнообразие объемных форм, их 

композиционное усложнение», «Соединение объемных форм в единое архитектурное 

целое», «Модуль как основа эстетической цельности в конструкции». 



Материалы: бумага, ножницы, клей 

 

12-

13 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

 

2 

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. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

 

Задание: выполнение практических работ по теме «Проектирование объемно-

пространственного объекта из важнейших элементов здания» (создание макетов). 

Материалы: бумага, фломастер, ножницы, клей. 

 

14 

Красота и целесообразность. Вещь 

как сочетание объемов и образ време-

ни 

 

1 

Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. 

Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действитель-

ности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота — наиболее полное вы-

явление функции вещи. 

 

Задание: выполнение аналитической работы по теме «Аналитическая зарисовка бытового 

предмета», а также творческой работы «Создание образно- тематической инсталляции»  

Материалы: графический материал, бумага (для зарисовки);  предметы,  вещи,  рама 

(для инсталляции). 

 

15 Форма и материал 

 

 

1 

 

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 деревян-

ных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.). 

 

Задание: выполнение практических работ по теме «Определяющая роль материала в соз-

дании формы, конструкции и назначении вещи» (проекты «Сочинение вещи», «Из вещи 

— вещь»). 

Материалы: моток проволоки, комок ваты, кусок стекла или дерева, мех, цепочки, ша-

рики и т. п. 

 



16 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль 

цвета в формотворчестве 
1 

 

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. 

 

Задание: выполнение коллективной практической работы по теме «Цвет как - конструк-

тивный, пространственный и декоративный элемент композиции» (создание комплекта 

упаковок из 3—5 предметов; макета цветового решения пространства микрорайона). 

Материалы: цветная и белая бумага, вырезки из фотографий, ткань, фольга и т. д. 

 

 

Раздел 3   Город и человек. (11 ч) 
Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека  

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального 

градостроительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно - стилевого языка конструктивных искусств и технических воз-

можностей эпохи. 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. 

Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры. Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьер-

ных пространств. Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения первичной природы и рукотворного мира, созданного челове-

ком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете.  

 

17-

18 

Город сквозь времена и страны. Об-

разы материальной культуры прошло-

го 

2 

 

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. Ар-

хитектура народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом. 

 

Задание: выполнение работ по теме «Архитектурные образы прошлых' эпох» (аналитиче-

ские работы: зарисовки или живописные этюды части города, создание узнаваемого си-

луэта города из фотоизображений; практическая работа: фотоколлаж из изображений 



произведений архитектуры и дизайна одного стиля). 

Материалы: фломастер, гуашь; фотоизображения, ножницы, бумага, клей. 

 

19 
Город сегодня и завтра.    Пути раз-

вития современной архитектуры и ди-

зайна 

1 

 

Архитектурная и градостроительная революция XX века. Ее технологические и эстетиче-

ские предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня ма-

териально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации 

ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города.  

Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 

 

Задание: выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архи-

тектурного стиля будущего» (коллаж; графическая фантазийная за-рисовка города буду-

щего; графическая «визитная карточка» одной из столиц мира). 

Материалы: материалы для коллажа; графические материалы (по выбору), бумага. 

 

20 

Живое пространство города.  
Город, микрорайон, улица 

 

1 

 

Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 

свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и 

реальность. Организация и проживание пространственной среды как понимание 

образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании 

пространства. Цветовая среда. 

 

Задания: выполнение практических работ по теме «Композиционная организация 

городского пространства» (создание макетной или графической схемы («карты») 

организации городского пространства; создание проекта расположения современного 

здания в исторически сложившейся городской среде; создание макета небольшой части 

города, подчинение его элементов какому- либо главному объекту). 

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага, ножницы, клей. 

 

21-

22 

Вещь в городе и дома.  
Городской дизайн 

 

2 

 

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, ин-

формационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

 

Задание: выполнение практических работ по теме «Проектирование дизайна объектов 

городской среды» (создание коллажно-графической композиции и дизайн-проекта 

оформления витрины магазина). 

Материалы: фотографии части города, 2—3 реальные вещи, ткани; графические 

материалы, бумага (для предварительных эскизов. 

 

23-

24 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды 

интерьера 

 

2 

 

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.). 

 

Задание: выполнение практической и аналитической работ по теме «Роль вещи в 

образно-стилевом решении интерьера» (создание образно-коллажной композиции или 

подготовка реферата; создание конструктивного или декоративно-цветового решения 

элемента сервиза по аналогии с остальными его предметами). 

Материалы: фотоматериалы, белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

 

25-

26 

Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного про-

странства 

 

2 

 

Город в единстве с ландшафтно- парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Технология макетирования путем введения в технику бума-

гопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло 

и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоем, дорога, газон и т. 

д.).  
 

Задание: выполнение аналитической и практической работ по теме «Композиция архи-

тектурно-ландшафтного макета» (выполнение аналитического упражнения, создание фо-

тоизобразительного монтажа «Русская усадьба», создание макета ландшафта с простей-

шим архитектурным объектом (беседка, мостик и т. д.). 

 

27 Ты — архитектор. 1  



Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление 

 

Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. 

Природно-экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие на 

композиционную планировку города. Реализация в процессе коллективного 

макетирования чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 

Задание: выполнение практической творческой коллективной работы по теме 

«Проектирование архитектурного образа города» («Исторический город», «Сказочный 

город», «Город будущего»). 

Материалы: бумага, картон, нетрадиционные материалы, ножницы, клей 

 

Раздел 4   Человек в зеркале дизайна и архитектуры. (7 ч) 

Образ человека и индивидуальное проектирование  

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и воз-

можностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного дома, ком-

наты и сада. Живая природа в доме. 

Социопсихология, мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. Грим, прическа, одежда и аксес-

суары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персонажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, чело-

век моделирует современный мир. 

 

28-

29 

Мой дом — мой образ жизни. Скажи 

мне, как ты живешь, и я скажу, какой у 

тебя дом 

 

2 

 

Мечты и представления о своем 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. 

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

 

Задание: выполнение аналитической и практической работ по теме «Индивидуальное 

проектирование». Создание плана-проекта «Дом моей мечты» (выполнение конспект - 

«проектного задания» с обоснованием планировки собственного дома, выполнение 

графического (поэтажного) плана дома или квартиры, набросок внешнего вида дома и 

прилегающей территории). 

Материалы: графические материалы (по выбору), бумага. 

 



30 
Интерьер,  который мы создаем 

 
1 

 

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. 

 

Задание: выполнение практической работы по теме «Проект организации 

многофункционального пространства и вещной среды моей жилой комнаты» 

(фантазийный или реальный). 

Материалы: фотоматериалы (для коллажа), бумага, ножницы, клей. 

 

31 

Пугало в огороде, или ... под шепот 

фонтанных струй 

 

1 

Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых 

дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. 

Водоемы и мини-пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, 

скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц и т. д. Спортплощадка и мно-

гое другое в саду мечты. Искусство аранжировки. 

Икебана как пространственная композиция в интерьере. 

 

Задание: выполнение практических работ по темам: «Дизайн-проект территории 

приусадебного участка», «Создание фитокомпозиции по типу икебаны» (выполнение 

аранжировки растений, цветов и природных материалов исходя из принципов 

композиции). 

Материалы, графические материалы (по выбору), бумага, природные материалы. 

 

32 

Мода, культура и ты. 

Композиционно- конструктивные 

принципы дизайна одежды 

 

1 

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. 

Задание: выполнение аналитической и практической работ по теме «Мода, культура и 

ты» (подбор костюмов для разных людей с учетом специфики их фигуры, пропорций, 

возраста; создание 2—3 эскизов разных видов одежды для собственного гардероба). 

Материалы: графические или живописные материалы, кисть, бумага 



 

 

 

 

 

 

 

33 

Встречают по одежке 
 

 

1 

Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым 

сознанием. Возраст и мода. 

Молодежная субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться»? Самоутверждение и 

знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в одежде. Стереотип и кич. 

Задание: выполнение коллективных практических работ по теме «Дизайн современной 

одежды» (создание живописного панно с элементами фотоколлажа на тему современного 

молодежного костюма, создание коллекции моделей образно-фантазийного костюма в 

натуральную величину). 

Материалы: живописные материалы, фотоматериалы (для коллажа), бумага, марля, 

проволока, ленты и т. п. 

 

34 
Автопортрет на каждый день 

 
1 

Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной, 

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и 

парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода. 

 

Задание: выполнение практических работ по теме «Изменение образа средствами 

внешней выразительности» (подбор вариантов прически и грима для создания различных 

образов одного и того же лица — рисунок или коллаж; выполнение упражнений по осво-

ению навыков и технологий бытового грима, т. е. макияжа; создание средствами грима 

образа сценического или карнавального персонажа). 

Материалы: графические материалы (по выбору) или материалы для коллажа, 

материалы для макияжа. 

 ИТОГО: 34  



Тематическое  планирование 

по  изобразительному  искусству в 8 классе  

№ 

урока 

п/п 

Тема  урока 

Кол-

во 

часов 

Содержание  учебной  темы  

(элементы  содержания) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО  В  ТЕАТРЕ,  КИНО,  НА  ТЕЛЕВИДЕНИИ  (34 ч) 

Визуально-пространственные искусства и прослеживание их прочной связи с синтетическими искусствами — театром, кино, телевидением. 

Возникновение новых визуально-технических средств и рождение фотографии, кинематографа, телевидения; расширение изобразительных 

возможностей художника. Особенно сильно влияют на эти искусства компьютер, Интернет. Синтетические искусства, их образный язык 

преимущественно формируют сегодняшнюю визуально-культурную среду.  

Единство эстетической природы синтетических искусств и изобразительного искусства в том, что в их основе изображение. Это объясняет 

рассмотрение синтетических искусств  в  рамках предмета «Изобразительное искусство». В эстафете искусств — от наскальных рисунков 

до электронных форм — ничто последующее не отменяет предыдущего, но неизбежно влияет на логику художественного мышления, раз-

витие искусства. Основы визуально-зрелищной культуры и её творческой грамоты — средства художественного познания и самовыраже-

ния человека. Визуально-зрелищная культура и практические навыки в индивидуальной и коллективной исследовательской и проектно-

творческой деятельности. Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, сценарной и операторской грамоты. 

Выработка индивидуальной  художественной позиции, позволяющей противостоять потоку масс-культуры, отделять искусство от его под-

делок. Практические творческие работы учащихся. 

 

Раздел 1.  Художник и  искусство театра.  Роль изображения в синтетических искусствах (15 ч). 

Театр и кино — синтетические искусства, т.е. искусства, использующие в своих произведениях выразительные средства различных видов 

художественного творчества. Визуально-эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, поскольку все они говорят 

на едином языке изображений, зримых образов. Исследование природы и специфики синтетических искусств на примере театра — самого 

древнего пространственно-временного искусства. Коллективность творчества. Спектакль, фильм — неразрывное авторство многих, когда 

замысел одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его художественное решение перестаёт быть де-

лом только одного художника. Вместе с ним его создают режиссёр, актёры и целые цеха. Восприятие спектакля не из зала, а изнутри, в 

процессе его создания. Знакомство с жанровым многообразием театральных зрелищ, эволюцией сцены и спецификой художественного 

творчества в театре. Роль визуально-пластического решения в создании образа спектакля. Виды различных театрально-зрелищных и игро-

вых представлений, место в них изобразительного компонента. Исследовательские и практические задания, представленные в творчески 

развивающей системе. 



1 Введение.  Изображения   вокруг  нас. 1 

 Введение  в  курс.  Многогранность  современного  изобразительного  искусства.  

Художник – важнейший  участник  и  творец  новых  форм  изображения,  порожден-

ных  техникой: фотография, кино,  видео.   

2 
Искусство зримых образов. Изобра-

жение в театре и кино.   

 

1 

Специфика изображения в произведениях театрального и  экранного искусства. Ис-

следование визуально – пластического облика спектакля, раскрытие его игрового ха-

рактера. Жанровое многообразие театральных спектаклей; единство правды и вы-

мысла на сцене; роль художника в содружестве драматурга, режиссёра и актёра в 

спектакле. Коллективность творчества – основа синтетических искусств. 

Задания: обзорно – аналитические упражнения, исследующие специфику изображе-

ния в театре и кино:   художественно – творческие работы. 

3-4 
Правда и магия театра.  

Театральное искусство и художник.  
2 

Актёр – основа театрального искусства и носитель его специфики. Это определяет  

роль сценографии и художника в театре. Сценография – элемент единого образа 

спектакля. Оформление живёт только через актёра,  благодаря его игре. Природа ак-

тёрской игры и основы актёрского искусства.     

 Задания: выполнение аналитических упражнений, раскрывающих актёрскую приро-

ду театрального искусства и роль сценографии как части единого образа спектакля, 

создание  театральной  маски.  

Материалы: карандаши, бумага, картон. 

5-6 Безграничное пространство сцены. 2 

Устройство сцены и принципы театрального макетирования. Изменения театрального 

здания и сцены вследствие эволюции художественных и общественных задач    

Задания: выполнение аналитических упражнений, раскрывающих отличие Материа-

лы: карандаши, бумага, картон, материалы необходимые для  макета  сцены    

7-8 
Сценография – особый вид художест-

венного творчества. 
2 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи теат-

рального художника: создание пространственно  - игровой среды спектакля и внеш-

него облика актёра (т.е. создание образа места действия и костюма). Типы декораци-

онного оформления спектакля:  живописно – декорационное, конструктивное, услов-



но – метафорическое и др. Историческая эволюция театрально – декоративного ис-

кусства .Анализ драматургического материала – основа режиссёрского и сценогра-

фического решения спектакля. Условность художественно – образного языка сцено-

графии. Отличие бытовой среды от сценической, вещи в жизни от вещи на сцене. 

Основы режиссёрско  – сценографической и актёрской грамоты. 

 Задания: выполнение аналитических упражнений, раскрывающих отличие бытового 

предмета и среды от сценических, а также роль художника- сценографа в решении 

образа и пространства спектакля, создание образа места действия и сценической сре-

ды                                                                                                                      Материалы: 

карандаши,  краски,  бумага, картон, материалы необходимые для изготовления  зад-

ника  сцены 

9-10 
Сценография – искусство и производ-

ство. 
2 

Этапы и формы работы театрального художника: от эскиза  и макета до их сцениче-

ского воплощения. Производственно – технологическая составная сценографии: как 

и с кем  работает художник. Театральные службы и цеха.   Элементы декорационного 

оформления спектакля.  Цвето  – световая и динамическая трансформация визуально-

го облика современных зрелищ и шоу. Проекционные и лазерные эффекты на основе 

компьютерных технологий, требующие  новые специальности дизайна сцены  

Задания: выполнение аналитических упражнений, исследующих творческие и про-

изводственно – технологические формы работы театрального художника. Материа-

лы: карандаши, бумага, картон и иные материалы, необходимые для данного этюда.  

11 
Тайны актёрского перевоплощения. 

Костюм, грим и маска, или Магиче-

ское «если бы».  

1 

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима и 

причёски от сценических. Костюм -  средство характеристики персонажа. Виды теат-

ральных зрелищ: цирк, эстрада,  шоу, в которых костюм является главным элементом 

сценографии. Технологические особенности создания театрального костюма в 

школьных условиях Внешнее и внутреннее перевоплощение актёра.   Фантазия и вера 

в происходящее (если бы это была не сцена, а море или дворец)  рождают естествен-

ность действий. Маска как средство актёрского перевоплощения 

Задания: выполнение аналитических упражнений,  исследующих искусство внут-

реннего и внешнего перевоплощения актёра при помощи костюма и грима (создание 

костюма). Материалы: материалы, необходимые для создания костюма и его эскиза  



12-13 
Привет от Карабаса- Барабаса! Ху-

дожник в театре кукол.  
2 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актёра в создании об-

раза персонажа.  Виды театра кукол и способы работы с ним.  Технологии создания 

простейших кукол на уроке. Игра с куклой – форма актёрского перевоплощения и 

средство достижения естественности в диалоге. 

 Задания: выполнение аналитических упражнений, раскрывающих особо значитель-

ную роль художника в кукольном  спектакле (создание куклы  и игра с нею в сцени-

чески – импровизационном диалоге).                                                    Материалы: мате-

риалы необходимые для кукольного персонажа и его эскиза.  

14-15 
Третий звонок.   

Спектакль: от замысла к воплоще-

нию.     

2 

Анализ  этапов создания театральной постановки: от читки пьесы и макета до гене-

ральной репетиции и премьеры. Важнейшая роль зрителя как участника спектакля 

Многофункциональность современных сценических зрелищ и их культурно – обще-

ственная значимость. Единство творческой природы театрального и школьного спек-

таклей. Творческие упражнения и этюды -  эффективная форма развития театрально-

го сознания учащихся.   

Задания: обзорно – аналитическая работа по итогам исследовательской и проектно – 

творческой деятельности на тему «Театр – спектакль – художник» (в выставочных 

или сценических формах)                                                                                               Ма-

териалы: весь спектр материалов, необходимых для проведения итогового просмотра. 

Раздел 2.   Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и технологий   (7ч) 

Эволюция изображения в искусстве как следствие развития технических средств и способов получения изображения (от ручного к механи-

ческому,  электронному и т.д.). Природа творчества в фотографии, в которой реализуется дар видения мира, искусство отбора и компози-

ции.  Фотоснимок изображение действительности в формах самой действительности. Фотография — не синтетическое искусство, но техно-

логически она предтеча кинематографа и поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью которых она, безусловно, вхо-

дит. Фотография — вид художественного творчества со своими образно�выразительными средствами. Общность и различия между карти-

ной и фотографией. Фотоснимок как информационно�художественный и историко-документальный фиксатор нашей жизни. Краткая исто-

рия фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. Фотография расширила творческие возможности художника, дала ему новый 

взгляд на мир, его мгновенную фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате. Сегодняшняя доступность фотоаппарата не гарантия 

художественной ценности снимка, которая достигается не только дарованием, но и знанием операторской фотограмоты. Освоение основ 

художественно-съёмочной культуры в форме анализа предлагаемых снимков или в проектно-творческой практике.  Понимание художест-

венного в визуальных искусствах (от рисунка к фотографии). 



16 

Фотография – взгляд, сохранённый 

навсегда. 

 Фотография – новое изображение ре-

альности.  

1 

Становление фотографии как искусства: от подражания живописи к поиску своей об-

разной специфики и языка.    Фотография – новое изображение реальности, новое со-

отношение объективного и субъективного. История фотографии: от дагерротипа до 

компьютерных технологий. Фотографическое изображение – не реальность,  а новая 

художественная условность, несмотря на своё внешнее правдоподобие. Центральное 

положение темы:  фотографию делает искусством не аппарат, а художническое виде-

ние фотографирующего.  

Задания: выполнение обзорно – аналитических упражнений, исследующих фотогра-

фию как новое изображение реальности, расширяющее творческие возможности ху-

дожника; пробные съёмочные работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству», 

показывающие фотографический опыт учащихся и их стартовый интерес к творче-

ской работе. Материалы: различные типы  съёмочной фотоаппаратуры.  

17 
Грамота фотографии и съёмки.  

Основа операторского мастерства: 

умение видеть и выбирать.  

1 

Опыт изобразительного искусства – фундамент съёмочной грамоты. Композиция в 

живописи и в фотографии: общее и различное. Дар видения и отбора – основа опера-

торского мастерства. Практика фотокомпозиции  и съёмки: выбор  объекта и точки 

съёмки, ракурс и крупность плана как художественно – выразительные средства в 

фотографии.  

Задания: выполнение аналитических упражнений,, исследующих операторское мас-

терство как умение фотохудожника видеть натуру, фиксировать в обыденном не-

обычное; проектносъёмочные практические работы на тему   «От фотозабавы к фото-

творчеству»  Материалы:  различные типы  съёмочной фотоаппаратуры 

18 
Фотография – искусство светописи. 

Вещь: свет и фактура.  
1 

Свет – средство выразительности  и образности. Фотография -  искусство «светопи-

си», когда свет является не только техническим средством, а её изобразительным 

языком.  Операторская грамота съёмки фотонатюрморта. Роль света в выявлении 

формы и фактуры вещи.  

Задания: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих худо-

жественную роль света в фотографии; проектно – съёмочные практические работы на 

тему  «От фотозабавы к фототворчеству» (освоение грамоты съёмки фотонатюрморта 

и выявление формы и фактуры вещи при помощи света) Материалы: различные типы 



съёмочной фотоаппаратуры.  

19 
На фоне Пушкина снимается семей-

ство. Искусство фотопейзажа  и фо-

тоинтерьера.        

1 

Образные возможности цветной и чёрно – белой фотографии.  Световые эффекты и 

атмосферные состояния природы  (дождь, туман, восход) как объект съёмки. Цвет в 

живописи и фотографии (авторски – сочиненный  и природно – фиксирующий). Гра-

фическая природа чёрно – белой фотографии. Фото пейзаж – хранилище визуально – 

эмоциональной памяти об увиденном.  

Задания: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих визу-

ально – эмоциональную и репортажную специфику жанра фотопейзажа Материалы: 

различные типы съёмочной фотоаппаратуры.  

20 
Человек на фотографии.  

Операторское мастерство фотопорт-

рета.   

1 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение кон-

кретного человека Постановочный и репортажный фотопортреты. Типичное и слу-

чайное при передаче характера человека в фотографии. Операторская грамота репор-

тажного фотопортрета: оперативность в выборе момента и места съёмки, передача 

эмоционально – психического состояния и др. Практика съёмки постановочного 

портрета. 

 Задания: выполнение аналитических разработок  и упражнений, исследующих об-

щее и различное в природе образа в картине и фотографии, соотношения в них «объ-

ективного – субъективного»; проектно – съемочные практические работы.  Материа-

лы: различные типы съёмочной фотоаппаратуры.  

 

21 
Событие в кадре.  

Искусство фоторепортажа.  
1 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатлённых мгновений исто-

рии общества и жизни человека. Визуальная информативность фоторепортажа. Ме-

тоды работы над событийным репортажем: наблюдение, скрытая и открытая съёмка с 

отвлечением и др.  Семейная фотохроника (альбом или электронная презентация) – 

история в родных лицах, запечатлённая навсегда память о близких. Операторская 

грамота фоторепортажа: оперативность съёмки, нацеленность и концентрация вни-

мания на события и др.  

Задания: выполнение  аналитических разработок и упражнений, исследующих ин-



формационную и историческую значимость фотографии как искусства фактографии.  

Проектно – съёмочные практические работы на тему «От фотозабавы к фототворче-

ству» (освоение навыков репортажной съёмки).  Материалы:  различные типы съё-

мочной  фотоаппаратуры.  

22 
Фотография и компьютер.  

Документ или  фальсификация: факт  

и его компьютерная трактовка.  

1 

 

Фотография – остановленное и запечатлённое навсегда время. Правда и лож в фото-

графии. Возрастающая роль  фотографии в  культуре и средствах массовой информа-

ции (СМИ). Возможности компьютера в обработке фотографического материала. 

Значение фотоархива для компьютерного коллажа.    Компьютер расширение худо-

жественных  возможностей или фальсификация документа?  

Задания: выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих  ху-

дожественные и технологические возможности компьютера и фотографии и его роль 

в правдивой трактовке факта; проектно – съёмочный практикум на тему «От фото 

забавы к фото творчеству». Материалы: различные типы программ для компьютер-

ной работы с фотографиями. 

Раздел 3.   Фильм  - творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (5ч) 

Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства. Раскрытие основ экранной культуры в ходе анализа произведений ки-

ноискусства («извне», с точки зрения зрителя), а также в практических упражнениях и в проекте «Фильм: грамота творчества» («изнутри», 

с точки зрения создателя домашнего видео). Синтетическая природа образа в фильме, в создании которого, помимо изображения, задейст-

вованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра). Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как осно-

вы киноязыка. Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при ознакомлении с историей развития кинематографа, 

приходом в него звука и цвета). Специфика работы художника-постановщика в игровом фильме, акцент на коллективность художественно-

го творчества в кино. В отличие от изобразительного искусства визуальный образ в художествен� ном фильме рождается не только худож-

ником, но и прежде всего режиссёром, оператором. В документальном фильме художник вообще отсутствует (но это не значит, что исчеза-

ет необходимость решения художнических, визуально-образных задач в фильме). Съёмка маленького видеосюжета самостоятельно, без ки-

ногруппы (ребёнок выступает в одном лице и как сценарист, и как режиссёр, и как оператор, и как художник). Необходимость овладения 

азами сценарного, режиссёрского, операторского мастерства, художнической грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного филь-

ма). Овладение основами кинограмоты в качестве зрителей, ценителей киноискусства и создателей своего домашнего видео. Выполнение 

практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений, по созданию и прочтению кинослова и кинофразы. Единство тео-

рии и практики — фундамент эффективности освоения кинокультуры. 



23 
Многоголосый язык экрана. Синте-

тическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время кино.  

1 

Кино – синтез слова, звука, музыки, но прежде всего это движущееся экранное изо-

бражение. Экранное изображение – эффект последовательной смены кадров, их со-

единение – т.е. монтаж, который рождает экранный образ, придаёт смысл изобра-

жаемому и является языком кино  Художественная условность пространства и вре-

мени в фильме. Эволюция и жанровое многообразие кинозрелища: от «Великого Не-

мого» до прихода в кинематограф звука и цвета.  

Задания: выполнение обзорно – аналитических разработок, исследующих синтетиче-

скую природу киноизображения, условность экранного времени и пространства, роль 

монтажа, звука и цвета в киноискусстве; съёмочно – творческие упражнения на тему: 

«От большого кино к твоему видео» (понимание взаимосвязи смысла монтажа видео-

ряда и его хронометража).   Материалы: видеоматериалы, необходимые для монтаж-

ного построения видео фазы при помощи компьютера.  

24 
Художник – режиссёр – оператор. Ху-

дожественное творчество в игровом 

фильме.  

1 

Коллективность художественного творчества в кино. Художническая роль режиссёра 

и оператора в создании визуального образа фильма.Специфика творчества художника 

– постановщика в игровом фильме. Многообразие возможностей творческого выра-

жения в кино.  

Задания: выполнение аналитических разработок, исследующих особенности худо-

жественного творчества в киноискусстве; съёмочно – творческие упражнения на тему 

«От большого кино к твоему видео»,  моделирующие работу киногруппы и роль в 

ней художника – постановщика. Материалы: видеоматериалы, необходимые для уп-

ражнений на данную тему при помощи компьютера. 

25 
От большого экрана к твоему видео. 

Азбука киноязыка.  
1 

Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиций рассматриваются в трёх аспек-

тах: сценарном, режиссёрском и операторском. Фильм – «рассказ в картинках». Зна-

чение сценария в создании фильма. Сценарий – литературно - текстовая запись бу-

дущего фильма. Раскадровка – изобразительная запись (покадровая зарисовка) филь-

ма, в которой планируется монтажная последовательность планов. Понятие кадра и 

плана.  Простейшая покадровая запись предстоящей съёмки со схематическими зари-

совками – наилучшая сценарная форма для любительского видео.  

Художническая природа режиссёрско- операторской работы в создании филь-

ма.Искусство видеть и осознанно выражать свою мысль на киноязыке (или читать её 



на экране) основа зрительской и творческой кинокультуры  Образ как результат мон-

тажного соединения планов. Азбука композиции «кинослова» и «кинофразы». По-

следовательный и параллельный монтаж событий. Организация действия в кадре – 

главная задача режиссёра. Задания: выполнение аналитических разработок, иссле-

дующих смысл режиссуры домашнего видео; съемочно творческие упражнения на 

тему «От большого кино к твоему видео». Материалы: видеоматериалы, необходи-

мые для упражнений на данную тему при помощи компьютера. Чудо движения: уви-

деть и передать. Азы операторского мастерства при съёмке кинофразы. Умение опе-

ратора «монтажно» мыслить и снимать. Замысел и съёмка. Опыт фотографии – фун-

дамент работы кинооператора (точка съёмки, ракурс, крупность плана, свет). Техника 

съёмки кинокамерой в статике и в движении. Влияние хронометража на ритм и вос-

приятие происходящего на экране  

Задания: выполнение аналитических разработок, исследующих художническую роль 

оператора в визуальном решении фильма; съёмочно – творческие упражнения на те-

му «От большого кино к твоему видео». Материалы: съёмочная видеоаппаратура и 

компьютерные программы, необходимые для видеомонтажа.  

26-27 Бесконечный мир кинематографа.  2 

Искусство анимации, или, когда художник больше не художник.Многообразие об-

разного языка кино, вбирающего в себя поэзию и драму, сухую информацию и безу-

держную фантазию.Многообразие жанровых киноформ: от большого «метра» игро-

вых блокбастеров (популярный и успешный в финансовом смысле фильм) до мини – 

анимаций или видеоклипов. История и специфика рисованного фильма, его эволю-

ции от «мультика» до высокого искусства анимации, в котором роль художника со-

измерима с ролью режиссёра  Задания: выполнение аналитических упражнений на 

темы жанрового и видового многообразия кино (на примере анимации), а также роли 

художника в создании анимационного фильма; съёмочно – творческие работы на те-

му  «От большого кино к твоему видео» (создание авторского небольшого этюда). 

Материалы: весь комплекс необходимой съёмочной и монтажно – компьютерной ап-

паратуры. Компьютерный анимационный фильм   Возможности компьютерной ани-

мации для большого экрана и школьного телевидения или любительского видео. Раз-

ные типы компьютерных анимационных мини – фильмов, опыт их создания, акту-

альный для школьной практики. Технология создания и основные этапы творческой 

работы.Значение сценарно- режиссёрских и художнически – операторских знаний 

для построения сюжета и монтажа анимационной «кинофразы».  Роль звукового 



оформления и типичные ошибки при создании звукоряда в любительской анимации.  

Задания: анализ художественных достоинств анимаций, сделанных учащимися; за-

ключительный этап проектно – съёмочной работы над авторской мини – анимацией; 

участие в итоговом просмотре творческих по теме. Материалы: весь комплекс необ-

ходимой съёмочной и монтажно – компьютерной аппаратуры. 

 

Раздел 4    Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель  (7 ч). 

Феномен  телевидения и роль,  которую  играют СМИ, и в частности телевидение как главное коммуникативное средство для формирова-

ния культурного пространства и каждого человека. Этот раздел программы связан с предыдущим настолько, насколько телевидение свя-

зано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на вооружение опыт театра, журналистики, тем не менее телевидение бо-

лее всего  развивает наработки кино, ибо говорит с ним на одном языке экранно-визуальных изображений и образов. Визуально-

коммуникативная природа телевизионного  зрелища и множество функций телевидения – просветительская,  развлекательная, художест-

венная, но прежде всего информационная. Телевидение – мощнейшее средство коммуникации, транслятор самых различных зрелищ, в 

том числе и произведений искусства, но при этом само оно является новым видом искусства. 

28 

 

 

Мир на экране: здесь и сейчас. Ин-

формационная и художественная 

природа  телевизионного изображе-

ния.  

1 

Телевидение  – новая визуальная технология или новая муза?  Визуально – коммуни-

кативная природа телевизионного зрелища. При множественности функций совре-

менного телевидения – просветительской развлекательной, художественной – его 

доминанту составляет информация. Телевидение – мощнейший социально- полити-

ческий манипулятор. Художественный вкус и культура – средство «фильтрации» и 

защиты от пошлости и разложения, льющихся с телеэкрана Интернет – новейшее 

коммуникативное средство, активизирующее социальное и художественно – творче-

ское выражение личности в процессе создания собственных видеосюжетов и визу-

альной информации.  Актуальность и необходимость зрительской и творческой теле-

грамоты для современных школьников. 

 Задания:  выполнение обзорно – аналитических разработок, исследующих инфор-

мационную и художественную природу телевидения, его многожанровость и специ-

фику «прямого ТВ», транслирующего экранное изображение в реальном времени; 

проектно – творческие упражнения на тему «Экран – искусство – жизнь», модели-

рующие творческие задачи при создании телепередачи Материалы:  видеоматериалы, 



необходимые для изучения данной темы при помощи компьютера.  

29 

Телевидение и документальное кино. 

Телевизионная документалистика: от 

видеосюжета до телерепортажа и 

очерка. НРК. Телевидение Удмуртии  

1 

Специфика телевидения – это  «сиюминутность» происходящего на экране, трансли-

руемая в реальном времени, т.е. прямой эфир.  Опыт документального репортажа – 

основа телеинформации. Принципиальная общность творческого процесса в люби-

тельском и телевизионном видеосюжете,  репортаже, очерка. Основы школьной те-

лежурналистики.  

Задания:  выполнение аналитических разработок, рассматривающих кинодокумен-

талистику как основу телепередач различных жанров (от видеосюжета до ток – шоу); 

проектно – творческие упражнения на тему  «Экран – искусство – жизнь», модели-

рующие состав репортажной съёмочной телегруппы, её творческие задачи при созда-

нии телепередачи,  условия работы и др.  Материалы:  видеоматериалы, необходимые 

для изучения данной темы при помощи компьютера. 

30 Жизнь врасплох или Киноглаз.  1 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюде-

ния – основное средство изображения события и человека в документальном фильме 

и телерепортаже. Событие и человек в реалиях нашей действительности – главное 

содержание телеинформации. Правда жизни и естественность поведения человека в 

кадре – основная задача авторов документалистов.    Средства достижения правды на 

телеэкране и в собственных видеосюжетах. Фиксация события, пусть долгая и кро-

потливая съёмка, но не инсценировка. Режиссёрско – операторская грамота рассмат-

ривается на примере. создания видеоэтюда и видеосюжета.   

31 Видеоэтюд в пейзаже и портрете.  1 

Дальнейший этап освоения кинограмоты: от «видеофразы» к «видеоэтюду». Анализ 

драматургического построения экранного дествия на примере фрагментов докумен-

тальных телефильмов (3 – 5 фрагментов). Видеэтюды на передачу настроения; пей-

зажные, архитектурные или портретные зарисовки, в которых воплощается образно – 

поэтическое видение мира и человека. Композиция видеоэтюда: драматургическое 

взаимодействие изображения и звука.   

Задания: выполнение аналитических разработок, раскрывающих эмоционально – 

образную специфику жанра видеоэтюда и особенности изображения в нём человека и 

природы; проектно – съёмочный практикум на тему «Экран – искусство – жизнь»    



(процесс создания видеоэтюда). Материалы:   видеоаппаратура, необходимая для 

съёмки и компьютерного монтажа видеоэтюда.    

32 
Видеосюжет в интервью, репортаже и 

очерке.  
1 

Художественно – информационное сообщение о событии любой значимости – со-

держание видеосюжета, который может решаться как интервью, репортаж с места 

события или очерк. В них, в отличие от видеоэтюда, главное – не эмоционально – по-

этическое видение и отражение мира,  а его осознание. Авторская подготовленность 

к выбору и освещению события, а также оперативность в проведении съёмки.  Боль-

шая роль слова в сюжете: в кадре и за кадром, в виде  « внутреннего  монолога» или  

комментария. Музыка и слово преобразуют содержание  «картинки» и создают но-

вую смысловую образность. Контрапункт в сочетании изображения и звука (слышу – 

одно, вижу – другое), расширяющий эмоционально – смысловое содержание сюжета.  

Задания: выполнение аналитических разработок, раскрывающих информационно – 

репортажную специфику жанра видеосюжета и особенности изображения в нём со-

бытия и человека; проектно – съёмочный практикум на тему «Экран – искусство – 

жизнь» (процесс создания видеосюжета) Материалы: видеоаппаратура, необходимая 

для съёмки и компьютерного монтажа видеосюжета 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

Телевидение, видео, Интернет…  

Что дальше?   

Современные формы экранного язы-

ка.  

 

 

 

 

 

1 

Киноязык и киноформы не являются чем  - то застывшим и неизменным. Анализ эво-

люции выразительных средств и жанровых форм современного телевидения: от реа-

лити – шоу до видеоклипа и видеоарта. Анализ специфики сюжетно – изобразитель-

ного построения и монтажа видеоклипа, а также зависимость ритма и стилистики 

«картинки» от музыкальной или текстовой фабулы.  Роль и возможности экранных 

форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности мо-

лодёжи в интернет – пространстве   

Задания: выполнение аналитических разработок, исследующих изменения формы 

киноязыка современных экранных проихведений на примере видеоклипа и т. п.; про-

ектно – творческие работы на тему «Экран – искусство – жизнь» (овладение экранной 

спецификой видеоклипа в процессе его создания). Материалы:   видеоаппаратура, не-

обходимая для съёмки и компьютерного монтажа видеоклипа.  



 

  

 

34 

В царстве кривых зеркал, или вечные 

истины искусства. 

 Роль визуально – зрелищных ис-

кусств в обществе и жизни человека.   

1 

Примитивная и негативная роль в СМИ в формировании сознания и культуры обще-

ства. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества потребления, вне-

дряющий моду и стандарты масскультуры. Экран  - не пространство культуры, а кри-

вое зеркало, отражающее пошлость и бездуховность. Развитие художественного вку-

са и  овладение богатством культуры – путь духовно – эстетического становления 

личности. Задания: выполнение обзорно – аналитических разработок, исследующих 

позитивные и негативные стороны влияния телевидения на человека и общество; 

проектно – творческие упражнения на тему  «Экран – искусство – жизнь» Материа-

лы: видеоматериалы необходимые для изучения данной темы при помощи компью-

тера Искусство – зритель – современность. Прозрение и дар художника дают нам ис-

тинное понимание мира и самих себя.  Лучше ли модный фильм простого рисунка от 

того, что он создан при помощи компьютера? Никакая новая технология в искусстве 

не отменяет художественные произведения своих предшественников. Кино не отме-

няет театр,  телевидение не отменяет художественные достижения кино, а все они 

вместе не отменяют живопись, музыку и поэзию.  Истинное искусство -  бессмертно. 

Оно вечный спутник человека на дороге длиною в жизнь.   

Задания: итоговый просмотр учебно – аналитических работ по теме четверти и года 

и их коллективное обсуждение. 

 ИТОГО: 34  
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