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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету 

«Изобразительное искусство (ИЗО)»  в 5-8  классах должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

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

внутриучрежденческом самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету 

«Изобразительное искусство (ИЗО)»  в 5-8  классах должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету 

«Изобразительное искусство (ИЗО)»  в 5-8  классах должны отражать: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
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ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

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

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

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Планируемые результаты обучения изобразительному искусству: 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
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 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 

на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 
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 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной 

и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
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 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций 

и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
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 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 

животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн -

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 



9 

 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
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 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 
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 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

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

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
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 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6 КЛАСС 

Тема года: Художественные народные традиции в пространстве культуры. 

Раздел 1. Образ цветущей и плодоносящей природы - вечная тема в искусстве (6 часов) 

Тема  1.  Цветы в живописи, декоративно- прикладном и народном искусстве (6 ч) 

Осенний букет в натюрморте живописцев(1 ч)      

Диалоги об искусстве. Искусство натюрморта. Особенности живописной манеры 

художников в передаче очертаний цветов, причудливости и изысканности форм, контрастов 

и нюансов цветовых оттенков. Своеобразие техники исполнения. Специфика 

композиционных построений: формат, размеры и количество изображений, степень 

проработанности деталей. 

Уроки живописи. Выполнение с натуры этюда осенних цветов в букете. Композиционные 

поиски, выбор живописных приемов в выражении собственного впечатления (лессировка, 

раздельный мазок, «а-ля-прима», вливание цвета в цвет). Роль фона в выявлении 

эмоционального впечатления. 

Изобразительные материалы: акварель,  гуашь,  бумага. 

Многоцветие цветов в декоративной росписи  (2 ч) 

Диалоги об искусстве. Сравнение изображений цветов в живописи и декоративном 

искусстве. Принципы трансформации природных форм в декоративные: упрощение 

строения цветка, формы, цветовых оттенков, объема. Роль деталей, контрастов и нюансов, 

размеров изображений в усилении декоративного образа. Своеобразие цветочной росписи на 

фарфоре в творчестве мастеров разных народов России. 

Урок декоративного творчества. Выполнение эскиза росписи декоративной тарелки с 

использованием приемов стилизации цветов на основе натурных зарисовок. 

Изобразительные материалы: акварель,  бумага,  гуашь. 

Примерный перечень произведений искусства: графика — П. Филонов. «Цветы»; Е. 

Крутикова. «Георгины» (монотипия); С. Никиреев. «Яблоня цветет»; живопись — Я. 
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Брейгель Старший (Бархатный). «Цветы»; Я. ванХейсум. «Натюрморт с цветами»; Я. Давиде 

де Хем. «Натюрморт с букетом цветов»; В. Ван Гог. «Подсолнухи»; П. Гоген. «Подсолнухи»; 

Э. Мане. «Ирисы»; П. Сезанн. «Букет цветов в вазе»; М. Сарьян. «Цветы калаки»; А. 

Дейнека. «Гладиолусы»; С. Герасимов. «Колокольчики»; А. Головин. «Флоксы»; И. Грабарь. 

«Хризантемы»; народное и декоративно-прикладное искусство — образцы изделий Гжели, 

Дулева, ломоносовский фарфор, цветочные росписи на фарфоре из разных регионов России 

(изделия и фотоматериалы музейных коллекций или семейной посуды). 

Сияние цветущей природы на лаковых подносах (2 ч) 

Искусство Жостова и Нижнего Тагила  (1ч)      

Диалоги об искусстве. Изображение цветов — любимая тема народных мастеров. 

Расписной поднос — традиционный бытовой предмет и произведение искусства. 

Разнообразие форм подносов в традиционных промыслах. Средства художественной 

выразительности в работах жостовских и нижнетагильских мастеров. Графичность и 

декоративность, условность и сказочность цветов. Живописность и символичность. 

Урок народного творчества. Зарисовки - повтор элементов цветочной росписи подносов. 

Изобразительные материалы: гуашь, бумага.  

 

Твои любимые осенние цветы в росписи подноса (1 ч)    

Диалоги об искусстве. Своеобразие техники росписи на лаковых  подносах в одном из 

центров народного мастерства. Композиционные приемы: гармоничная согласованность 

форм букета, замкнутость и подвижность композиции; прием «плафонной» росписи. 

Урок народного творчества. Эскиз росписи подноса. Композиционное и цветовое решение 

росписи с учетом художественного приема и техники одного из рассмотренных 

традиционных промыслов. 

Изобразительные материалы: гуашь. 

Произведения лакового промысла: жостовские и нижнетагильские подносы разной формы, 

композиции. 

Праздник урожая как образ благоденствия, созданный в искусстве (1 ч) Тема 

крестьянского труда и праздника в искусстве  (1ч) 

Диалоги об искусстве. Осенины — цикл традиционных осенних праздников, связанных с 

завершением работ на земле, с уборкой урожая. Многообразие тем, сюжетов, средств 

выразительности в различных видах искусства (изобразительное, музыкальное, поэтическое) 

для отражения народного праздника. 

Урок графики. Зарисовки женских и мужских фигур в традиционной одежде по описанию 

и восприятию художественных произведений, отражающих крестьянский труд. 

Изобразительные материалы   по выбору учащихся. 

Примерный перечень произведений искусства: графика — миниатюра «Богатейшего часослова 

герцога Беррийского»; живопись —Й. Брей Старший. Деталь росписи алтаря «Монахи 

цистерианцы на жатве»; П. Брейгель Старший. «Жатва», «Сенокос»; И. А. Рамбу. «Адам и 

Ева после изгнания из рая трудятся в поте лица»; 

Н. Пуссен. «Лето» (Руфь и Вооз); Ж. Ф. Миле. «Сборщицы колосьев»; фрагмент фрески «Жатва» 

из церкви Ильи Пророка в Ярославле; А. Венецианов. «Жницы», «Жница», «Гумно»; 3. 

Серебрякова. «Жатва», «Две крестьянские девушки»; Н. Гончарова. «Жатва»; В. Иванов. 

«Рязанские луга»; И. Клычев. «Праздник урожая», «Завтра праздник»; В. Попков. «Полдень»; 
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скульптура — каменный рельеф «Жатва» в цокольной зоне собора Нотр-Дам в Амьене; 

народное и декоративно-прикладное искусство — витражи соборов Нотр-Дам в Париже, Реймсе, 

Шартре, Страсбурге; традиционный народный костюм различных регионов (фото, 

видеоматериалы, образцы одежды из музейной коллекции или семьи); музыка — И.-С. Бах. 

«Ты шуми, зеленый бор» (русский текст С. Гинзбурга); К. Дебюсси. «Празднества»; 

литература — стихотворения А. Кольцова,И. Никитина, Н. Некрасова, Н. Рубцова; М. 

Пришвин. «Кладовая солнца». 

Раздел 2.Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур  (10 часов) 

Тема  2.  Символика древних орнаментов(7 часов) 

Растительный орнамент в искусстве Древнего Египта (1 ч)  

Диалоги об искусстве. Древний Египет — родина растительного орнамента. Растительные 

элементы орнамента: лотос, папирус, пальметта. Колорит древнеегипетского искусства — 

белый, черный, красный, синий, желтый. Символика цвета. 

Урок народного творчества. Зарисовки - повтор растительных мотивов древнеегипетского 

орнамента. 

Изобразительные материалы:  тонированная  или  белая  бумага, гуашь. 

Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего Египта  (1 ч) 

Диалоги об искусстве. Особенности изображения зверей и птиц в орнаментальных 

композициях древнеегипетского искусства. Применение орнаментальных мотивов в 

архитектуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве. 

Урок народного творчества. Зарисовки - повтор отдельных зооморфных мотивов: жука-

скарабея, сокола, шакала. Компоновка-вариация ленточных орнаментов с включением 

зооморфных мотивов. 

Изобразительные материалы: простой карандаш, кисть, гуашь, тушь,  бумага. 

Изысканный декор сосудов Древней Греции  (1ч)  

Диалоги об искусстве. Вазопись и особенности ее декора. Древнегреческая керамика — 

память о прошлом и современная жизнь. Творческое прочтение многообразия форм 

традиционных греческих сосудов (амфора, кратер, килик, лекиф и др.) современными 

художниками - керамистами. Использование различных орнаментальных мотивов в росписи 

современной керамики. 

Уроки народного творчества. Зарисовки - повтор орнаментальных мотивов в росписи 

древнегреческих сосудов (вазопись). Передача  характерных элементов орнамента (меандр, 

волюта, пальметта). 

Изобразительные материалы:   простой   карандаш,   кисть,   тушь, бумага  

Древние орнаменты в творчестве художников разного времени(2 ч) 

Диалоги об искусстве. Жизнь древних орнаментальных композиций в творчестве 

художников разного времени. Переосмысление цветового, образного строя старинных 

орнаментов в современном искусстве. Постоянство ритмических размещений бордюров на 

поверхности сосудов в соответствии с их конструкцией. 

Уроки декоративного творчества с элементами художественного конструирования. 

Проектирование объекта (вазы). Конструирование современной формы керамического сосуда 

(на основе вспомогательных готовых форм — пластиковых упаковок) и роспись его по 

орнаментальным мотивам древнегреческого или древнеегипетского искусства. Лепка 

конструкции в материале по готовым формам и проекту. 
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Изобразительные материалы: пластиковые упаковки (бутылки различных форм,  

пропорций),  глина,  пластилин,  гуашь,  кисть. 

Примерный перечень произведений искусства: декоративно-прикладное искусство — 

сокровища гробницы Тутанхамона (альбомы); орнаментальные композиции в декоре 

архитектуры и предметов быта Древнего Египта; амфоры с чернофигурной и краснофигурной 

росписью мастеров вазописи Древней Греции; произведения современных художников 

декоративно-прикладного и народного искусства России (балхарские сосуды). 

Современные мультимедийные технологии обучения: курс «Компьютерная графика и дизайн» 

(фрагменты по выбору учителя). 

Орнаментальные мотивы в художественном текстиле Индии и русская набойка (2 часа) 

Тема 3.Традиции новолетия в культуре народов мира (3 ч)    

Традиции встречи Нового года в современной культуре(1 ч) 

Диалоги об искусстве. Общее и различное в обычаях новогоднего праздника. Главные 

символы и герои праздничного действа в разных культурах. Яркость, веселье, карнавальность — 

черты, присущие новогоднему празднику в разных концах планеты. 

Урок графики. Вариант 1. Зарисовки атрибутов новогоднего карнавала, новогодних 

карнавальных костюмов разных национальностей, масок. Использование цветного пятна как 

средства выразительности. Вариант 2. Зарисовки украшения елки, новогоднего стола, 

сувениров и подарков (символика восточного календаря). 

Изобразительные материалы: бумага, акварель, гуашь, фломастер и др. (по выбору 

учащихся). 

«Новый год шагает по планете...»  (2 ч) 

Диалоги об искусстве. Общее и различное в обычаях новогоднего праздника. Главные символы 

и герои праздничного действа в разных культурах. 

Урок живописи. Выбор сюжета для коллективной композиции на темы «Новогоднее 

шествие», «Карнавал», «Фейерверки на площади» и т. д. Передача новогоднего настроения, 

красочности, необычности действий, характерных для одного из народов планеты (на выбор), 

в день встречи Нового года. Использование средств художественной выразительности, 

соответствующих характеру праздника, — смелых линий, многоцветных мазков, пятен.   

Изобразительные материалы: бумага, гуашь, тушь, цветные мелки и др. (по выбору 

учащихся). 

Примерный перечень произведений искусства: живопись — эскизы костюмов Л. Бакста, А. 

Бенуа, Н./Пмтааровой; народное и декоративно-прикладное искусство  маски различных 

народов мира (Африка, Мексика,  Италия,  Россия и др.).   

Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов (10 часов) 

Тема 4.   Образы мира, тема ратного подвига и  защиты родной земли в жизни и 

искусстве (4 ч) 

Каменные стражи Русской земли (1 ч)   

Диалоги об искусстве. Крепостная архитектура русского каменного зодчества — памятник 

величайшему мастерству, народной мудрости и несгибаемому духу русичей. Народные истоки 

крепостного каменного зодчества. Кремль как своеобразный тип крепости и центральная 
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укрепленная часть древнерусского города. Своеобразие средневековой русской архитектуры в 

разных регионах России. 

Урок графики. Зарисовки по памяти, представлению и описанию главных архитектурных 

элементов крепостей средневекового города     с учетом региональной специфики 

архитектуры. 

Изобразительные материалы: гуашь, мелки, фломастеры, бумага. 

Рыцарский замок в средневековой Европе  (1 ч) 

Диалоги об искусстве. Средневековая архитектура стран Западной Европы. Романский и 

готический стили. Градообразующие элементы европейского средневекового города. 

Урок графики. Зарисовки по представлению силуэтов средневековых европейских замков. 

Передача особенностей романского или готического стиля. Выполнение силуэтов замков 

разных стилей из бумаги. 

Изобразительные материалы: гуашь, цветные мелки, фломастеры, бумага белая или 

цветная.  

Военное облачение русского воина и доспехи рыцаря (1 ч) 

Диалоги об искусстве. Костюм средневекового воина — памятник высочайшего мастерства 

обработки металла, свидетель военных походов и сражений. Сходное и особенное в костюме 

средневекового рыцаря и воина Древней Руси. Специфика формы, орнаментики элементов 

воинского снаряжения: шлема, щита, лат, кольчуги и др. Образ средневекового воина в 

различных видах искусства. 

Урок графики. Зарисовки по представлению и описанию воинских костюмов. 

Своеобразие воинского снаряжения (конструкции, деталей, декора) средневекового рыцаря и 

русского воина - богатыря. 

Изобразительные материалы: тушь,  перо,  фломастеры,  бумага. 

Батальная композиция  (1ч)  

Диалоги об искусстве. Сцены боевых действий (баталии) как основа художественной 

летописи народного подвига до возникновения исторического жанра. Средства 

художественной выразительности в передаче воинской доблести, исторической 

достоверности эпохи. 

Урок изобразительного творчества. Составление коллективной композиции на 

исторические темы «Бой у крепостной стены средневекового города», «Осада крепости», 

«Оборона города», «Бой у стен Кремля». Работа в группах. Передача особенностей 

архитектуры, воинского снаряжения. 

Изобразительные материалы: гуашь,  тушь,  мелки,  бумага. 

Примерный перечень произведений искусства: графика — миниатюры из манускрипта 

Изабеллы Кастильской «Рыцарская хроника»; историческая французская миниатюра; 

древнерусская миниатюра в Радзивиловской летописи, Летописном своде; А. Дюрер. 

Гравюры к средневековым героическим сказаниям; Г. Доре. Иллюстрации к роману 

Сервантеса «Дон Кихот»; В. Фаворский. Иллюстрации к «Слову о полку Игореве», 

иллюстрации к «маленьким трагедиям» А. С. Пушкина; Н. Гончарова. «Русские воины»; 

живопись — П. У. Льюис. «Сдача Барселоны»; С. Мартини. «Гвидриччода Фольяно»; В. 

Карпаччо. «Портрет рыцаря»; А. Мантенья. «Святой Георгий»; К. Карри. «Рыцарь Запада»; В. 

Васнецов. «После побоища Игоря Святославовича с половцами»; П. Корин. «Александр 

Невский», «Сполохи» (триптих); архитектура — замок Алькосар, замок Харлех в Уэлсе, 
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замок Вартбург близ Эйзенаха в Тюрингии; собор Сен-Лазар в Отэне (Франция), собор в 

Вормсе (Германия), собор Парижской Богоматери, собор в Шартре (Франция); кремлевские 

постройки в Москве, Ростове Великом, Нижнем Новгороде, Смоленске и др.; скульптура — 

каменный рельеф на златоверхом Михайловском монастыре в Киеве, деревянное резное и 

каменное изображение святого Георгия на коне (Ростов Великий, Смоленск, Москва и др.); 

Ф. Толстой. «Бой при Малом Ярославце» (барельеф); народное и декоративно-прикладное 

искусство — фигура из шахмат короля Карла Великого в виде франкского воина; шпалера 

«Битва при Ганстингсе»; витражи с рыцарскими сценами в церкви монастыря Сен-Дени; И. 

Голиков. «Битва» (тарелка, Палех); Н. Зиновьев. «Ледовое побоище» (Палех). 

Тема5.  Прославление женщины, в искусства, народов мира (2 ч) 

Тема прекрасной девы и женщины-матери в искусстве (1 ч) 

Диалоги об искусстве. Многообразие типов, характеров, чувств, настроений в изображении 

женщины поэтами, художниками разных времен. Художественное своеобразие портретов 

разных эпох. 

Урок графики. Схематичные зарисовки по представлению женского лица. Передача 

характерных возрастных особенностей (юность, молодость,  старость). 

Изобразительные материалы: простой карандаш, бумага; цветные мелки, бумага 

тонированная.  

Личность женщины в портретно-исторической композиции 19- начала 20 века(1 ч) 

Диалоги об искусстве. Признаки эпохи в женском портрете. Многообразие 

композиционных решений в создании женских образов в искусстве. Значение среды, 

элементов интерьера, натюрморта или пейзажа в передаче замысла художника. Колорит и его 

роль в достижении выразительности образа. 

Урок изобразительного творчества. Выполнение портретно-исторической композиции. 

Поиск выразительной композиции женского портрета, элементов среды, выбор 

соответствующего исторического костюма,  аксессуаров. 

Изобразительные материалы: акварель, гуашь, цветные мелки, белая или тонированная 

бумага. 

Примерный перечень произведений искусства: графика — рисунки А. Дюрера, О. 

Кипренского, П. Соколова; И. Глазунов. «Русская красавица, Орина» (иллюстрация к 

стихотворению Н. А. Некрасова «Орина — мать солдатская»); живопись —- мозаика «Выход 

царицы Феодоры со свитой» в церкви Сан-Витале в Равенне; Джотто«Мадонна на троне»; Ж. 

Фуке. «Мадонна с Младенцем»; К. Витц. «Соломон и царица Савская»; А. Бронзино. 

«Портрет Изабеллы Медичи»; Леонардо да Винчи. «Джоконда», «Дама с горностаем»; Рафаэль 

Санти. «Сикстинская мадонна», «Донна Белата»; Рембрандт. «Портрет жены брата художника», 

«Портрет матери», «Портрет  Саскии»; П. П. Рубенс. «Елена Фоурман в свадебном платье»; 

Д. Веласкес. «Инфанта Маргарита»; А. Антропов. «Портрет статс-дамы А. М. Измайловой»; Ф. 

Рокотов. «Портрет Е. Н. Струйской»; Д. Левицкий. «Екатерина II — законодательница»; В. 

Боровиковский. «Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке»; скульптура — 

королевский портал собора в Реймсе.  

Тема 6.  Народный костюм в зеркале истории (2 ч)  

Русский народный костюм  как культурное достояние нашего Отечества (2 часа) 
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Диалоги об искусстве. Эстетика народной одежды, ее зависимость от представлений о 

жизни и смерти, молодости и старости. Символика образов природы в декоре и покрое 

русского народного костюма. Характерные черты традиционного русского костюма. 

Общенациональные черты, свойственные женскому праздничному костюму в различных 

регионах России. Народный костюм России в зеркале современной моды. 

Уроки народного творчества. Зарисовки по описанию народных костюмов по выбору: 

Архангельской, Новгородской, Смоленской, Рязанской и других губерний. Конструктивные 

особенности народной одежды разных регионов России: северорусский и южнорусский 

костюмный комплекс, ансамбли национальной одежды народов Поволжья (татарский, 

башкирский, чувашский и др.). 

Изобразительные материалы: акварель, гуашь, цветные мелки, белая или тонированная 

бумага. 

Примерный перечень произведений искусства: живопись — И. Аргунов. «Портрет 

неизвестной крестьянки в русском костюме»; Д. Левицкий. «Портрет дочери в русском 

народном костюме»; В. Боровиковский. «Портрет торжковской крестьянки Христиньи»; А. 

Рябушкин. «Русские женщины XVII столетия в церкви»; народное и 

декоративно-прикладное искусство — народная одежда разных регионов России 

(фотоматериалы, образцы из музейной коллекции и сохранившиеся семейные реликвии); 

куклы в национальной одежде России, фотоматериалы из Музея игрушки в Сергиевом 

Посаде. 

Тема 7.  Международный фольклорный фестиваль — проявление народных традиций в 

пространстве культуры (2 ч) 

Разноликий хоровод. Вековые традиции разных народов (2 часа)  

Диалоги об искусстве, фольклорный фестиваль — праздник народного мастерства, музыки, 

танца. Особенности фольклорных фестивалей народов мира: разнообразие костюмов 

участников, специфика представляемых видов традиционного искусства, праздничных действ. 

Уроки декоративного творчества. Вариант 1. Разработка коллективной композиции на одну 

из тем «На фольклорном фестивале», «Танцор», «Игрушечник» и т. д. Динамика фигуры 

человека, изображение характерных атрибутов, костюмов участников фестиваля, 

праздничного колорита. 

Уроки скульптуры. Вариант 2. Лепка рельефной плакетки и составление единой фризовой 

композиции для оформления школьного интерьера к фольклорному празднику. 

Изобразительные материалы: цветной пластилин, коробочка — форма плакетки (картон), 

стеки. 

Примерный перечень произведений искусства: народное и декоративно-прикладное искусство 

— А. Тихов, В. Солдатова. Панно «Скоморохи» (Ростов, расписная эмаль); О. Булгакова. 

«Представление»; В. Ходов. «Русские потехи» (Палех); А. Киященко. «Музыка» (гобелен в 

вестибюле Минского музыкального училища); А. Киященко, Л. Погорелова. «Времена года»; 

декоративная скульптура в гостинице «Турист» (Минск). 

Раздел 4. Образ времени года в искусстве. Весна- утро года (9 часов) 

Тема 8.  Первые приметы пробуждения природы и их образы в искусстве (4 ч) 

Весенний гомон птичьих стай в жизни и в искусстве(2 ч)  
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Диалоги об искусстве. Символ птицы в народной игрушке. Игрушка из дерева — 

древнейший художественный промысел. Региональные особенности народной игрушки. 

Русский Север — родина щепной птицы, истинного символа добра и красоты. Образ 

птиверий и творческой фантазии мастеров. Органичная слитность конструкции игрушки с 

декором, материалом, технологией изготовления. 

Уроки народного творчества с элементами художественного конструирования. 

Конструирование из бумаги щепной игрушки (имитация) в творческих группах с опорой на 

план проектируемого объекта. 

Изобразительные материалы: плотная бумага белая или тонированная (бежевых оттенков), 

ножницы. 

Живая зыбь (2 ч) 

Диалоги об искусстве. Образ водной стихии как гимн пробуждению природы в народном 

и профессиональном искусстве. Образ моря в искусстве зарубежных и отечественных 

художников. Марина — бесконечное многообразие колористических решений. Разнообразие 

живописных техник, приемов в изображении морского пейзажа. Многообразие состояний, 

настроений, драматических событий в пейзажах маринистов. 

Уроки живописи. Работа над композицией пейзажа по памяти, описанию на темы «Славное 

море — священный Байкал», «Ильмень-озеро», «Море спит», «Шторм», «Закат на море» и др. 

Графическое и живописное решение композиции. 

Изобразительные материалы: акварель, гуашь, цветные мелки (пастель), бумага белая или 

тонированная. Выбор художественных материалов, приемов письма, соответствующих 

задуманному сюжету. 

Примерный перечень произведений искусства: живопись — К. Лоррен. «Утро в гавани»; С. Роза. 

«Марина»; У. Тернер. «Последний рейс корабля»; Г. Курбе. «Бурное море»; К. Д. Фридрих. 

«Скалистые берега острова Рюген»; К. Моне. «Впечатление. Восход солнца», «Скалы в Бель-

Иль»; В. Ван Гог. «Лодки в Сент-Мари»; А. Иванов. «Вода и камни под Палаццуоло»; И. 

Айвазовский. «Черное море», «Лунная ночь на острове Капри», «Кораблекрушение», «Среди 

волн»; И. Левитан. «Весна. Большая вода»; А. Рылов. «В голубом просторе»; народное и 

декоративно-прикладное искусство — А. Петухов. «Птицы»; народные деревянные игрушки 

Архангельской, Вологодской, Нижегородской, Московской и других областей. 

Современные мультимедийные средства обучения: видеофильм «Тайна птицы сирин», 

видеоэнциклопедия для народного образования «Народные промыслы» (Центрнаучфильм. 

«Кварт»). 

Тема 9.  Светлое Христово воскресение, Пасха (2 ч) 

«Как мир хорош в своей красе нежданной...»   (2 часа) 

Диалоги об искусстве. Пасха как праздник дохристианской и христианской традиций. 

Праздничные звоны, духовные песнопения. Пасхальная радость в образах русского искусства. 

Эстетика ритуально-бытового поведения в Пасху. 

Уроки живописи. Живописно-декоративное решение композиции пасхального натюрморта с 

натуры. Выбор материалов и техники выполнения работы. 

Изобразительные материалы: гуашь, акварель, цветные мелки, белая или тонированная 

бумага и др. (по выбору учащихся). 
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Примерный перечень произведений искусства: живопись — Д. Моранди. «Натюрморт»; И. 

Машков. «Московская снедь. Хлебы»; Л. Большакова. «Пасхальный натюрморт»; 

архитектура — Новоиерусалимский и Воскресенский соборы; народное и декоративно-

прикладное искусство — пасхальные яйца — ювелирные произведения Фаберже, крашенки, 

писанки, рисованки; пасхальная открытка; музыка — С. Рахманинов. «Светлый праздник». 

 

Тема 10. Весеннее  многообразие  природных  форм  в  жизни и вискусстве (3 ч) 

«Земля пробуждается» (3 ч)   

Диалоги об искусстве. Богатство природных форм пробуждающейся природы и отражение 

их в искусстве. Выразительные средства графики в отражении многообразия форм, силуэтов, 

строения, декора поверхности растений и насекомых. 

Урок графики. Графические зарисовки с натуры и по представлению цветов, трав, 

насекомых к коллективному панно «Земля пробуждается». 

Изобразительные материалы: карандаш, фломастер, тушь, перо, бумага белая или 

тонированная. 

Примерный перечень произведений искусства: графика — С. Мериан. Цветные гравюры из 

«Метаморфоз суринамских насекомых»; рисунки и наброски растений, животных, насекомых 

А. Дюрера, Ф. Толстого, И. Шишкина и др.; С. Никиреев. «Бабочки», «Яблоня цветет»; Ци 

Бай Ши. «Пионы» (акварель) и др.; живопись —С. Боттичелли. «Весна»; Р. Саверей. 

«Пейзаж с животными»; Э. Грассе. Панно, витраж «Весна»; Ф. Марк. «Орфей и звери»; А. 

Массон. «Летний дивертисмент»; И. Шишкин. «Травы»; И. Левитан. «Одуванчики»; декоративно-

прикладное искусство — образцы декоративного оформления тканей,  обоев, панно. 

      Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

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

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
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• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

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

на практике; 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
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художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 

7 КЛАСС 

  Изображение фигуры человека и образ человека (9 часов) Художественный образ 

человека в мировом искусстве. Изображение фигуры человека. Пропорции человека. 

Конструирование фигуры. Скульптурное изображение человека. Набросок с натуры. 

Портрет. Понимание красоты человека в русском изобразительном искусстве. Человек в 

европейском изобразительном искусстве. 

   Образ человека стоит в центре искусства, но есть разница между изображением человека и 

задачей изображения его фигуры. Представления о красоте человека, о наиболее 

существенном в его облике и в его действиях менялись в истории искусства. 

Овладение даже первичными навыками изображения фигуры и передачи движений человека 

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

способах изображения облегчают эту задачу. Последовательность заданий позволяет 

постепенно наращивать этот навык. Материал четверти включает работу во всех основных 

видах изобразительной деятельности: рисунок, лепка, живопись.  

Художественно-практическая работа учащихся связана содержательно с изучением истории 

искусства и развитием навыков восприятия. 

Тема. Изображение фигуры человека в истории искусства 

Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии. Изображение человека 

в искусстве Древней Греции: красота и совершенство конструкции идеального тела человека. 

Задание: аналитические зарисовки изображений фигуры человека, характерных для разных 

древних культур. 

Варианты задания: коллективное создание фризов, изображений древних шествий, 

характерных для древних культур (по представлению, на основе аналитического 

рассмотрения и обсуждения памятников древнего искусства). Коллективная работа создается 

как композиция из индивидуально исполненных фигур в едином масштабе. 

Материалы: альбомные листы и графические материалы по выбору учителя; полотно обоев, 

ножницы, клей для коллективной работы. 

Зрительный ряд: Египет: рельеф «Зодчий Хесира», фрагменты фризовых изображений; 

античные изображения фигуры человека в росписи ваз и в скульптуре: М и р о н .  Дискобол; 

П о л и к л е т .  Дорифор. 

Тема. Пропорции и строение фигуры человека 

Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры 

человека, и их индивидуальная изменчивость. 

Схемы движения фигуры человека. 

Задание: зарисовки схемы фигуры человека, схемы движения человека. 

Материалы: карандаш, альбомные листы бумаги; для аппликации: вырезанные из 

тонированной бумаги части схемы фигуры. 

Зрительный ряд: учебные пособия и таблицы; учебные рисунки фигуры человека; 

изображение фигуры человека в древнегреческой вазописи, рисунки великих мастеров 

Возрождения. 
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Тема. Лепка фигуры человека 

Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры 

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

искусстве, в скульптуре Средневековья. Скульптура эпохи Возрождения: работы Донателло, 

Микеланджело. Новые представления о выразительности скульптурного изображения 

человека в искусстве конца XIX — начала XX века. 

Задание: лепка фигуры человека в движении на сюжетной основе (темы балета, цирка, 

спорта) с использованием проволочного каркаса. Выразительность пропорций и движений. 

Материалы: пластилин или глина, возможна проволока для каркаса. 

Зрительный ряд: скульптурные работы Мирона, Поликлета, Донателло, Микеланджело, О. 

Родена, В. Мухиной. 

Тема. Набросок фигуры человека с натуры 

Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в 

изображении. Деталь, выразительность детали. Образная выразительность фигуры; форма и 

складки одежды на фигуре человека. 

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

движениях. 

Материалы: карандаш, тушь, фломастер, перо, черная акварель (по выбору). 

Зрительный ряд: зарисовки и наброски фигуры человека в европейском и русском искусстве. 

Тема. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве 

Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Соединение двух путей 

поиска красоты человека: первый — понимание красоты человека в античном искусстве; 

второй — духовная красота в искусстве Средних веков, Византийском искусстве, русской 

иконописи и готическом искусстве Европы. 

Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. Поиск счастья и радости 

жизни. Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. 

Интерес к жизни конкретного человека, значение индивидуального образа, высокое значение 

индивидуальной жизни. Потеря высоких идеалов человечности в европейском искусстве 

конца XX века. Беседа о восприятии произведений искусства. 

Зрительный ряд: примеры произведений изобразительного искусства указанных периодов. 

Поэзия повседневности (7 часов) Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня - большая тема в искусстве. Жизнь в моём городе в прошлых веках 

(историческая тема в бытовом жанре). Тема праздника в бытовом жанре. Праздник и 

карнавал в изобразительном искусстве. 

Материал четверти посвящен бытовому жанру в изобразительном искусстве. Понятие жанра 

формируется в европейском искусстве Нового времени, однако изображение бытовых 

занятий присутствует в искусстве на всех этапах его истории и создает для нас возможность 

представить жизнь разных народов в их культурах. 

Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра при изображении самых 

простых, обычных действий людей художник способен раскрыть глубину и поэзию 

понимания мира и себя в этом мире. 

Материал четверти включает в себя последовательность ярких творческих заданий, 

направленных на развитие наблюдательности, поэтического видения реальной жизни и 

формирование навыков композиционного мышления учащихся. 
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Тема. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 

Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у разных 

народов. 

Изображение труда и повседневных занятий человека в искусстве древних восточных 

цивилизаций и античности. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в изобразительном 

искусстве Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре. 

I Задание: изображение учащимися выбранных мотивов из жизни разных народов в 

контексте традиций поэтики их искусства. 

Материалы: гуашь, акварель или материалы для графического рисунка, бумага. 

Зрительный ряд: фрагменты древнеегипетских фризовых росписей, сюжеты 

древнегреческой вазописи, фрески Помпеи, персидская миниатюра, японская гравюра. 

Тема. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры 

Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства. 

Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, 

исторический, мифологический жанры и тематическое богатство внутри их. 

Появление и развитие интереса к повседневному бытию человека в европейском искусстве. 

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

жизни. Любование жизнью и сострадание человеку. 

Бытовой жанр в искусстве импрессионистов и в искусстве передвижников. 

Беседа о восприятии произведений искусства. 

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

фламандских и голландских художников XVII века; Молитва перед обедом; А. В а т т о .  

Общество в парке; А. В е н е ц и а н о в .  На жатве; П. Ф е д о т о в .  Сватовство майора; О. 

Р е н у а р .  Качели; Э. Д е г а .  Балетный класс; В. П е р о в .  Тройка, Чаепитие в Мытищах; Н. 

Я р о ш е н к о .  Всюду жизнь; Б. К у с т о д и е в .  В трактире. 

Тема. Сюжет и содержание в картине 

Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства. Разница 

между сюжетом и содержанием. Различные уровни понимания произведения. Разное 

содержание в картинах с похожим сюжетом. 

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

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

«Прогулка в парке», «Ожидание» и т. п. 

Материалы: гуашь или акварель, возможны также графические материалы по усмотрению 

учителя, бумага. 

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

В е р м е е р .  Служанка с кувшином молока; А. П л а с т о в .  Ужин трактористов; 3. С е р е б р 

я ко в а. Крестьяне (или пример другого сюжета); И. Л е в и т а н .  Осенний день. Сокольники; 

К. М о н е .  Прогулка в парке; А. В а т т о .  Общество в парке; В. Б о р и с о в - М у с а т о в .  

Прогулка на закате; и др. 

Тема. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве 

Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании человеком своего 

бытия. Поэтическое восприятие жизни- Выражение ценностной картины мира в 

произведениях бытового жанра. Интерес к человеку, к окружающим людям -необходимое 

качество деятельности художника. Умение видеть значимость каждого момента жизни. 

Развитие способности быть наблюдательным. 
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Задания: 1) жизнь моей семьи: увидеть глазами художника, как дома проходят утро, вечер, 

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

или несколько простых сюжетов, например: «Мама готовит ужин», «Семейный вечер», 

«Поездка к бабушке», «Завтрак» и т. д. Сделать композиционные рисунки на выбранные 

темы. Расширение задания: композиция (изобразительное сочинение) на выбранную тему 

после подготовительных зарисовок; 

2) жизнь людей на моей улице: выполнение набросков или зарисовок, сценок на улице — по 

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

киоска», «Во дворе», «На бульваре», «У витрины магазина». 

Материалы: карандаш, фломастер, перо или гуашь (по выбору), бумага. 

Зрительный ряд: произведения графики и живописи российских художников XX века с 

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

Сойфертиса, А. Кокорина, О. Верейского, Ю. Пименова, А. Дейнеки, Д. Жилинского, В. 

Попкова и др. 

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

Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего 

народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении народа о 

самом себе. 

Задание: создание композиции на темы жизни людей своего города или села в прошлом. 

Материалы: по выбору учителя. 

Зрительный ряд: Б. К у с т о д и е в .  Серия «Российские типажи»; П. Ф е д о т о в .  Зарисовки 

жизни города; работы А. Рябушкина, Ап. Васнецова, а также В. Перова и других 

передвижников, произведения местных художников. 

Литературный ряд: литературные отрывки и воспоминания    о жизни в данном месте. 

Тема. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом 

жанре) 

Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое проявление народного 

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

карнавал, маскарад, т. е. превращение обычного в необычное. 

Задание: создание композиции в технике коллажа на тему праздника (индивидуальная или 

коллективная работа). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, вырезки из журналов, цветная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: произведения К. Сомова, А. Бенуа, Б. Кустодиева, М. Врубеля, а также П. 

Брейгеля, Ф. Гойи, А. Ватто, О. Ренуара. 

Великие темы жизни (10 часов)  

Мифология. Историческая тема в искусстве разных эпох. Тематика европейского искусства. 

Образ человека в европейском искусстве. Процесс работы над тематической картиной. 

Сюжет, композиция, колорит. Библейская тема в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура. Образ народа в скульптуре. Место и роль картины в 

изобразительном искусстве. 

Тема. Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох 

Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи — фрески. Фрески в 

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

обращенность станкового искусства к индивидуальному восприятию. Темперная и масляная 

живопись. Исторический и мифологический жанры в искусстве XVII века. 

Беседа о развитии навыков восприятия произведений изобразительного искусства. 

Зрительный ряд: примеры монументальных фресок эпохи Возрождения художников Т. 

Мазаччо, А. Мантеньи, Пьеро делла Франчески, С. Боттичелли, Рафаэля; исторические и 

мифологические картины Д. Веласкеса, П.-П. Рубенса, Н. Пуссена, исторические 

произведения Э. Делакруа, Ф. Гойи, Ж.-Л. Давида. 

Тема. Тематическая картина в русском искусстве XIX века 

Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Большая тематическая 

картина и ее особая роль в искусстве России. Картина — философское размышление. 

Понимание роли живописной картины как события общественной жизни. Отношение к 

прошлому как понимание современности. Правда жизни и правда искусства. 

Беседа о великих русских живописцах XIX столетия (выбор произведений для более 

углубленного рассмотрения — за учителем). 

Зрительный ряд: К. Б р ю л л о в .  Последний день Помпеи; А. И в а н о в .  Явление Христа 

народу; В. С у р и к о в .  Боярыня Морозова, Утро стрелецкой казни; И. Р е п и н .  Бурлаки на 

Волге; И. К р а м с к о й .  Христос в пустыне; Н. Ге. Библейский цикл картин; М. Н е с т е р о в .  

Видение отроку Варфоломею. 

Тема. Процесс работы над тематической картиной 

Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы — поиски 

композиции; рисунки, зарисовки и этюды — сбор натурного материала; подготовительный 

рисунок и процесс живописного исполнения произведения. Понятие изобразительной 

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

Выразительность детали. Проблема правдоподобия и условности в изобразительном искусст-

ве. Беседа. 

Задание: выбор темы из истории нашей Родины; сбор зрительного материала и зарисовки 

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

соответствующей теме; композиционные поисковые эскизы; исполнение композиции. Темы 

могут быть найдены учениками, но может быть общая для всего класса тема, предложенная 

учителем, подготовленная под его руководством и получившая разное решение в работах 

учеников. Подготовительные материалы к картинам А. Пластова, Е. Моисеенко см. в главе 

(«Открытая мастерская» в книге Б. Йеменского «Познание искусством» (М., 2000). 

Материалы: карандаши, альбомные листы для подготовительной работы, краски гуашь или 

акварель, более крупный формат бумаги для исполнения композиции. 

Тема. Библейские темы в изобразительном искусстве 

Вечные темы в искусстве. 

Занятие 1. Особый язык изображения в христианском искусстве Средних веков. 

Особенности византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее особое значение. Великие 

русские иконописцы Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий. 

Занятие 2. Библейские темы в живописи Западной Европы и в русском искусстве. 

Задание: создание композиции на библейские темы: «Святое семейство», «Поклонение 

волхвов», «Рождество», «Возвращение блудного сына» и др. по выбору учителя (следует 

проявлять такт в выборе темы и понимать, что тема должна соответствовать возрасту и 

практическим возможностям детей). 
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Материалы: гуашь или графические материалы по выбору учителя, бумага. 

Зрительный ряд: 1) иконы «Владимирская Богоматерь», «Ангел Златые Власы»; А. 

Р у б л е в .  Троица; Ф. Г р е к .  Фрески церкви Спаса Преображения в Новгороде; 

Д и о н и с и й .  Спас в силах; другие произведения древнерусской иконописи по выбору 

учителя; 2) Л е о н а р д о  д а  В и н ч и .  Благовещение, Тайная вечеря; Р а ф а э л ь .  

Сикстинская мадонна; М и к е л а н д ж е л о .  Страшный суд; Р е м б р а н д т .  Возвращение 

блудного сына, Святое семейство; А. И в а н о в .  Явление Христа народу; И. К р а м с к о й .  

Христос в пустыне; И. Ге. Тайная вечеря; Г. Д о р е .  Гравюры к Библии. 

Тема. Монументальная скульптура и образ истории народа 

Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и в 

народном самосознании. Героические    образы в скульптуре. Памятники великим деятелям 

культуры. 

Задание: создание проекта памятника, посвященного выбранному историческому событию 

или историческому герою. 

Материалы: пластилин (глина), стеки, дощечка. 

Зрительный ряд: Э.-М. Ф а л ь к о н е .  Медный всадник (Санкт- Петербург); И. М а р т  о с. 

Памятник Минину и Пожарскому (Москва); С. О р л о в .  Памятник Юрию Долгорукому 

(Москва); А. О п е к у ш и н .  Памятник А. С. Пушкину (Москва); Н. А н д р е е в .  Памятник Н. 

В. Гоголю (Москва); Е. В у ч е т и ч .  Воин-освободитель в Трептов-парке (Берлин); В. 

М у х и н а .  Рабочий и колхозница (Москва); мемориалы, посвященные памяти героев 

Великой Отечественной войны в Волгограде, Санкт-Петербурге. 

Тема. Место и роль картины в искусстве XX века 

Множественность направлений и языков изображения в искусстве XX века. Искусство 

светлой мечты и печали (М. Шагал,  П. Пикассо). Искусство протеста и борьбы. Драматизм 

изобразительного искусства. Активность воздействия на зрителя, несозер- цательность, 

метафоризм (П. П и к а с с о .  Герника; работы К. Кольвиц, Р. Гуттузо; Ирии Тосико 

М а р у к и .  Серия панно «Хиросима»). Монументальная живопись Мексики. Сюрреализм 

Сальватора Дали. Искусство плаката и плакатность в изобразительном искусстве. 

Трагические темы в искусстве середины века. 

Драматизм истории и личностные переживания человека в искусстве российских 

художников. Драматический лиризм. Возрастание личностной позиции художника во второй 

половине XX века. 

Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и человека. 

Множественность изобразительных языков в российском искусстве второй половины XX 

века (В. Попков, Д. Жилинский, И. Обросов, Б. Йеменский, братья Смолины, братья С. и А. 

Ткачевы, В. Иванов, И. Нестерова, Т. Назаренко и другие по выбору учителя). 

Беседа и дискуссия о современном искусстве. 

Реальность жизни и художественный образ (8 часов) Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение. Конструктивное и декоративное начало. Значение зрительского умения для 

современного человека. Стиль и направление. Художник и время. Личность художника и его 

мир в произведении искусства. Крупнейшие музеи изобразительного искусства. Роль музеев 

в мировой художественной культуре. 

Заключительная четверть по изучению изобразительного искусства имеет обобщающий 

характер. Материал четверти в большей степени посвящен итоговым теоретическим знаниям 
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об искусстве, но главной задачей изучения искусства является обучение ребенка живому 

восприятию ради нового понимания, и богатого переживания жизни. 

Итоговые обобщения материала на уроках могут проходить в формах беседы, дискуссии, 

могут быть построены в игровых, театрализованных формах. Зрительный материал для 

восприятия не следует расширять, задачей является систематизация фактически уже 

сформированных знаний и представлений. Однако в течение всей четверти ведется и 

художественно-практическая деятельность. Это работа над графическими иллюстрациями к 

выбранному литературному произведению или создание индивидуальных, коллективных 

творческих проектов. Работа над иллюстрациями помогает учащимся острее увидеть 

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

и его пластического смысла. 

Художественно-творческие проекты 

Темы для практической художественной работы в форме проектной деятельности 

(коллективно по группам или индивидуально): «Жизнь в моем городе (селе) столетие назад», 

«Иллюстрации к любимому литературному произведению». Это также может быть альбом 

по истории искусства на определенную тему. 

Выражение идеи; замысел, эскизы. Обсуждение идеи проекта, замысел, эскизы, сбор 

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

подготовлена учащимися дома. 

Материал: по выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта. 

Тема. Искусство иллюстрации. Слово и изображение 

Слово и изображение. Искусства временные и пространственные. 

Видимая сторона реальности, зримый художественный образ. 

Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. 

Самостоятельность иллюстрации. Наглядность литературных событий и способность 

иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного произведения, стиль автора, 

настроение и атмосферу произведения, а также своеобразие понимания его личностью 

художника, его отношение к предмету рассказа. Известные иллюстраторы книги. 

Задание: выбрать литературное произведение и ряд интересных эпизодов из него; собрать 

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

помещений, характерные бытовые детали и т. д.); построить эскизы будущих иллюстраций и 

исполнить. 

Материалы: графические материалы (по выбору) или гуашь, акварель, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: иллюстрации В. Фаворского, Д. Шмаринова, Н. Куприянова, Кукрыниксов, 

Д. Бисти и других отечественных художников, а также Г. Доре, О. Домье. 

Тема. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве 

Конструктивное начало — организующее начало в изобразительном произведении. 

Композиция как конструирование реальности в пространстве картины. Построение 

произведения как целого. Зрительная и смысловая организация пространства картины. 

Активное конструирование художественной реальности в беспредметном или абстрактном 

искусстве начала XX века. 

Изобразительность как выражение чувственных ощущений и переживаний явлений жизни. 

Сопереживание. Художественное познание. 

Декоративное значение произведений изобразительного искусства и декоративность как 

свойство и средство выразительности в произведении изобразительного искусства. 
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Задание: конструктивный анализ произведений изобразительного искусства. 

Зрительный ряд: примеры знакомых произведений. 

Тема. Зрительские умения и их значение для современного человека 

Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный образ». 

Разные уровни понимания произведения изобразительного искусства: предметный уровень и 

уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, сопереживания; уровень ценностных 

представлений художника о мире в целом, о связи явлений, о том, что прекрасно и что 

безобразно. 

Личность художника, его творческая позиция и мир его времени в произведении искусства. 

Личностный характер создания и восприятия произведений искусства. 

Творческий характер зрительского восприятия. Культура восприятия как умение построить в 

себе личностные зрительские переживания. Произведения искусства — звенья культурной 

цепи. 

Задание: более глубокий и системный аналитический разбор произведений изобразительного 

искусства. 

Зрительный ряд: возвращение к уже знакомым по предыдущим урокам произведениям. 

Тема. История искусства и история человечества. 

Стиль и направление в изобразительном искусстве 

Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль как художественное выражение 

восприятия мира, свойственное людям данной культурной эпохи; строй искусства 

определенной эпохи, страны. Меняющиеся образы различных эпох и изменчивость языка 

искусства. Примеры различных больших стилей: готический стиль средневековой Европы, 

стиль мусульманского Востока, эпоха Возрождения, русский стиль XVII века, барокко и 

классицизм, модерн. 

Направления в искусстве Нового времени. Направление как идейное объединение 

художников, близких в понимании цели и методов своего искусства. Однако направление не 

становится общей нормой художественной культуры своего времени. 

Импрессионизм и постимпрессионизм. Передвижники. «Мир искусства». Примеры 

художественных направлений XX века. Задание: анализ произведений с точки зрения 

принадлежности их стилю, направлению. 

Зрительный ряд не выходит (или почти не выходит) за пределы уже известных по 

предыдущим занятиям произведений. 

Тема. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства 

Беседа. Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и возрастание 

творческой свободы и оригинальной инициативы художника. Направление в искусстве и 

творческая индивидуальность художника. 

Великие художники в истории искусства и их произведения. 

Целостный образ творчества выбранных учителем двух-трех великих художников. 

Задание: произведения, выбранные для беседы о художниках. 

Тема. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей в Санкт-

Петербурге, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве, Лувр в 

Париже, Картинная галерея старых  мастеров в Дрездене, Прадо в Мадриде, Метрополитен в 

Нью-Йорке. 



30 

 

Каждый музей имеет свою историю становления. Принципы, по которым сложились 

национальные музейные коллекции, в значительной степени повлияли на представление 

народа о ценностях в искусстве и на дальнейшее развитие искусства (например: роль 

Третьяковской галереи в становлении особого лица русской живописи). 

Знания о российских музеях должны быть дополнены знакомством с музеями местного 

значения. Список зарубежных музеев может быть изменен и дополнен. 

Главным содержанием занятия должно стать представление о роли художественного музея в 

национальной и мировой культуре, о высочайшей ценности музейных собраний и 

естественной потребности людей в общении с искусством. 

Зрительный ряд: альбомы, подборки слайдов, видеофильмы, посвященные коллекциям 

музеев. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития 

искусства и понимания изменений видения мира, а, следовательно, и способов его 

изображения; 

- о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах 

(бытовом и историческом жанрах, мифологической и библейской темах в искусстве); 

- о процессе  работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой работы, о роли 

эскизов и этюдов; 

- о композиции как целостности и образном строе произведения, о композиционном 

построении произведения, о роли формата, о выразительном значении размера произведения, 

о соотношении целого и детали, о значении каждого фрагмента и его метафорическом 

смысле; 

- о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве художников; о роли 

искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в понимании и 

ощущении человеком своего бытии и красоты мира; 

- о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий; о влиянии 

образа, созданного художником, на понимание событий истории; 

- о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании вечных тем 

жизни, в создании культурного контекста между поколениями, между людьми; 

- о роли художественной иллюстрации; 

- о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного 

искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли конструктивного, 

изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; 

- наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на 

исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; понимать 

особую культуростроительную роль русской тематической картины 19-20 столетий. 

Учащиеся должны уметь: 

-связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

- работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

- передавать  в объемной форме и в рисунке по наблюдению натуры пропорции фигуры 

человека, её движение и характер; 

- изображать пространство с учетом наблюдательной перспективы; 

- выполнять элементы оформления альбома или книги по искусству; 
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- отстаивать свое мнение по поводу рассматриваемых произведений; 

- вести поисковую работу по подбору репродукций, книг, рассказов об искусстве. 

 

8 КЛАСС 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА - КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССИВА В РЯДУ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ (4 ч) 

Конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Общее и разное в образно-

языковых основах и жизненных функциях конструктивных и изобразительных видах 

искусств. Архитектура и дизайн как «вторая природа», как рукотворная среда нашего 

обитания. Многообразие современной материально-вещ- ной среды. Плоскостная 

композиция в дизайне. Разнообразие полиграфического дизайна, его художественно-

композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции 

Объемно-пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: 

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

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

композиции — все вариации рассматриваются на примере простейших форм 

(прямоугольники, прямые, точки и др.). 

Задания:  

1)   расположить на формате один большой прямоугольник из черной бумаги и, обрезая 

его, добиться баланса массы и поля; 

2) расположить и зафиксировать один небольшой прямоугольник произвольно в любом 

месте формата, уравновесить композицию добавлением еще двух разновеликих 

прямоугольников; 

3) гармонично сбалансировать композиции из трех — пяти прямоугольников, добиться 

простоты и выразительности. 

Материалы: белая и черная бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: репродукции и слайды работ Эля Лисицко- го, К. Малевича. 

Прямые линии и организация пространства 

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 элементов, 

порождающая новый образ. 

Задания:  

1) введение в композицию от трех до пяти прямых линий; 

2) выполнение коллажно-графических работ с разными видами композиций (замкнутой, 

раскрытой, центровой, свободной и пр.).  

Материалы: бумага белая, черная и цветная, клей, ножницы, резак. 

Зрительный ряд: репродукции и слайды работ Эля Лисицкого, К. Малевича, В. Кандинского 

и т. п. 

Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна 
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Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. 

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

Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Задания:  

1) введение в черно-белую композицию из прямоугольников и линий цветного круга; 

2) создание композиции из произвольного количества простейших цветных геометрических 

фигур в теплой и холодной цветовых гаммах по принципу цветовой сближенности или 

контраста; 

3)в отвлеченной форме ритмом, характером и цветом мазка, линией или пятном выразить 

состояние, ощущение или событие (например, «шум дождя», «тишина», «суматоха», 

«выстрел» и др.). 

Материалы:  бумага белая, черная и цветная, клей, ножницы, резак, гуашь (белила), тушь, 

кисть. 

Буква — строка — текст. Искусство шрифта. 

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

«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание 

печатного слова, типографской строки как элементов плоскостной композиции. 

 

Задания:  

1) создание композиции, включающей, помимо прямоугольников, прямых линий и круга, 

букву; 

2) создание композиции того же содержания, но с заменой линии строкой текста. 

Материалы: бумага белая, черная и цветная, ножницы, клей, резак; вырезки из журналов и 

газет. 

Зрительный ряд: журнал «Как», № 3; образцы плакатов и рекламных листовок, книг и 

журналов. 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом дизайне. 

Текст и изображение как элементы композиции 

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

информационная цельность. Стилистика изображения и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

Задания:  

1)  прямоугольная форма: введение в композицию с буквой и строками фотоизображения 

в прямоугольнике; 

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

вырезанного по контуру (в форме пятна); 

3) изображение как фон композиции: упражнение, где фотография является фоном 

плаката; 

4) макеты плаката, поздравительной открытки. 

Материалы: принадлежности для рисования, бумага, ножницы, клей, вырезки из журналов. 

Зрительный ряд: образцы плакатов, поздравительных открыток, книг и журналов. 

Многообразие форм полиграфического дизайна 

Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. Соединение текста и 

изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. Коллажная композиция: образность и технология. 
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Задания:  

1)  макет разворота или обложки книг; 

2) макет разворота журнала. 

Материалы для рисования, ножницы, клей, цветная бумага, вырезки из журналов. 

Зрительный ряд: образцы книг и журналов. 

НРК: Профессиональное и самодеятельное творчество художников. Современное станковое 

и декоративно – прикладное искусство Кузбасса.  

Формы существования народного искусства. Развитие культуры Кузбасса. О поколениях 

художников Кемеровской области. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. В МИРЕ ВЕЩЕЙ И 

ЗДАНИЙ (4 ч) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. Связь 

миропонимания, образа жизни, природных и социальных условий со строительством зданий 

и организацией городской среды. Проживание пространства — основа образной 

выразительности архитектуры. Здание — объект в пространстве, в градостроительстве. 

Понимание архитектуры как объемно-пространственного художественного мышления. От 

плоскостного изображения к макетированию объемно-пространственных композиций. 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность 

Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция 

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

изображения объемов, когда точка — вертикаль, круг —1 цилиндр или шар, кольцо — 

цилиндр и т. д. Формирование понимания учащихся проекционной природы чертежа. 

Задания:  

1)  прочтение плоскостных изобразительных композиций (из прямоугольников, пятен, 

линий) как чертежа-схемы архитектурных объектов (вид сверху); 

2) баланс объема и поля на макете (1 прямоугольник— 1 параллелепипед); 

3) баланс объемов между собой и с полем макета (добавление соответственно к одному 

прямоугольнику еще двух прямоугольников и к одному параллелепипеду еще двух 

параллелепипедов). 

Материалы: бумага, клей ПВА, картон, белила, гуашь, водоэмульсионная краска. 

Зрительный ряд: В. К а н д и н с к и й .  Черный аккомпанемент; К. М а л е в и ч .  Супрематизм; 

Эль Лисицкий; образцы плоскостных композиций, выполненных учителем или самими 

учащимися по материалам предыдущей темы. 

Тема. Архитектура — композиционная организация пространства. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 

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.  

Задания: 

 1) прочтение линии как проекции объекта; 
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2) построение трех уровней рельефа; 

3) добавление архитектурного объекта в виде двух-трех параллелепипедов. Достижение 

композиционного взаимосочетания объектов, их сомасштабности друг другу и 

пространству макета. 

Материалы: картон, бумага, малоформатные объемы (коробочки, баночки и пр.), карандаш, 

клей. 

Зрительный ряд: иллюстрации из «Краткой энциклопедии дизайна» О. И. Нестеренко; 

таблицы по черчению «Аксонометрия», «Ортогональные проекции». 

Тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. 

Понятие модуля. 

Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. Выявление 

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

характер постройки. Баланс функциональности и художественной красоты здания. Деталь и 

целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как основа 

эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии. 

Задания:  

1) соединение объемов, составляющих здание способом примыкания (пассивное соединение) 

и взаимного проникновения (агрессивное соединение); 

2) создание макета дома, построенного из модульных объемов (3—4 типа), одинаковых или 

подобных по пропорциям. 

Материалы: бумага, клей ПВА, ножницы. 

Зрительный ряд: журналы, открытки с изображениями архитектурных построек разных 

эпох; книга Ле Корбюзье «Архитектура XX века». 

Важнейшие архитектурные элементы здания 

Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и историческое развитие 

главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также 

арки, купола, своды, колонны и др.). Использование элементов здания в макете 

проектируемого объекта. 

Задания:  

1) проектирование объемно-пространственного объекта из важнейших элементов здания; 

2)создание зарисовки (с натуры, с репродукции, по воображению) архитектурных элементов 

здания по отдельности или всего здания целиком. 

Материалы: бумага, клей, ножницы; карандаш, бумага. 

Зрительный ряд: диафильм «Азбука архитектуры»; фотографии Триумфальной арки, 

Кремля, Грановитой палаты в Москве, Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, собора 

Святого Петра в Риме. 

Вещь: красота и целесообразность. Единство художественного и функционального в 

вещи. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени.  

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

Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. 

Дизайн вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности 

и времени. Сочетание образного и рационального. Красота — наиболее полное выявление 

функции вещи. 

Задания:  
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1) аналитическое упражнение — исследование формы вещей по предложению учителя; 

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

может быть шар?»); 

3) создание тематической образно-вещной инсталляции (инсталляция — композиция из 

реальных предметов и вещей, передающая образ действительности и наше 

осмысление жизни). 

Материалы: бумага, карандаш, ножницы, вырезки из журналов для коллажа, клей, подбор 

вещей и объектов для инсталляции. 

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

рекламные буклеты, каталоги, журналы по дизайну. 

Роль и значение материала в конструкции 

Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она будет 

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

материалов на изменение формы вещи (например, бытовая аудиотехника — от деревянных 

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

Задания:  

1) проектное упражнение «Сочинение фантазийной вещи»: сапоги-скороходы, ковер-

самолет, автомобиль агента 007 (полуфантастическое соединение функций); 

2)  построение формы (объекта) исходя из материала, его фактурных свойств 

(металлические банки, пробки, гвозди, проволока, вата, шарики, трубочки и др.). 

Материалы: принадлежности для рисования, материалы дляа монтажа инсталляций. 

Зрительный ряд: Кол д е р . Мобили, журнал «Дизайн-1», № 20 («Фонтаны Стравинского»), 

фотографии инсталляций из журналов. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

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

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

его, назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание локального 

цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие 

цвета: его нахождение 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. 

Задания:  

1) макетирование цветной коробки как подарочной упаковки для вещей различного 

назначения; 

2)введение в макет рельефного членения локального цвета (например, гофрированные 

окрашенные поверхности, введение фактурной окраски); 

3) цветовое решение макетной объемно-пространственной композиции (абстрактной или 

тематической) из простейших элементов. 

Материалы: белая и цветная бумага, вырезки из журналов, гофрированная цветная бумага, 

клей, водоэмульсионные белила, ножницы. 

Зрительный ряд: фотографии интерьеров общественных мест с активным использованием 

цвета, фотографии городских фрагментов или отдельных домов (например, старый Арбат, 

район Пенягино в Митино, Москва); А. Р о д ч е н к о .  Мебель для рабочего клуба, образцы 

упаковок; В. Т а т л и н .  Макет памятника III Интернационалу (образец пространственной 

композиции). 
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НРК: Музей под открытым небом «Томская писаница» 

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК.СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ КАК 

СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. (14 ч) 

Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От 

шалаша и каменного топора до индустриального градостроительства. История архитектуры и 

дизайна как развитие образно-стилевого языка конструктивных искусств и технических 

возможностей эпохи. Среда жизни современного человека — «рукотворная природа». 

Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние на образ жизни и 

сознание людей. Связь миропонимания, образа жизни, природных и социальных условий со 

строительством зданий и организацией городской среды. Проживание пространства — 

основа образной выразительности архитектуры. 

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

Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и 

развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и 

Материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая 

архитектура. Частный дом. 

Задания: 

 1) силуэтная зарисовка самых знаменитых построек любого города, создание визитной 

карточки этого города; 

2) графическая зарисовка или фотоколлаж исторического здания или уголка города 

определенной эпохи и стиля. 

Материалы: карандаш, тушь, бумага; ножницы, клей. 

Зрительный ряд: фотографии образцов народного жилища, средневековых замков и храмов 

(Донжон в Лоше, аббатство Монт Сен Мишель, собор Парижской Богоматери, Кельнский 

собор), мечетей и т. д.; фотографии архитектурных сооружений различных стилей 

(античный, романский, барокко и т. д.). 

Город сегодня и завтра Тенденции и перспективы развития современной архитектуры 

Архитектурная и градостроительная революция XX века. Ее технологические и эстетические 

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

канонов и одновременно использование наследия с учетом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. Современные поиски новой 

эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 

Задания:  

1) нарисовать современное здание и, вырезав его, вмонтировать в фотографию городского 

пейзажа; 

2) фантазийная зарисовка на тему «Архитектура будущего». 1 

Материалы: карандаш, бумага; вырезки из журналов, клей, резак. 

Зрительный ряд: иллюстрации из книг «Мир архитектуры» (М., 1990), ЛеК о р б ю з ь е .  

Архитектура XX века, журнал «Мир и Дом» за 2001—2002 годы; К. Леду. Проекты для 

города Шо. 

Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 

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

Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, 
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свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. 

Организация и проживание пространственной среды как понимание образного начала в 

конструктивных искусствах.' Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда. 

Задания:  

1) аналитическое прочтение различных видов композиционно-плоскостных схем 

существующих городов; 

2) макетно-рельефное моделирование фрагмента города. 

Материалы: бумага, картон, пенопласт, клей, резак; тушь, карандаш, бумага. 

Зрительный ряд: журналы «НойеВербунг», «Проект», «АрхиНтектура»; книга «Я — 

архитектор» (М., 1997); ЛеК о р б ю з ь е .  Проект города на 3 млн жителей; карты городов 

Золотого кольца России; М. Д е р и б е р е .  Цвет в деятельности человека (М., 1964); О. И. 

Н е с т е р е н к о .  Краткая энциклопедия дизайна; силуэтные фотографии фрагментов городов 

из журналов «Архитектура» и др.; реконструкция исторических зон старых городов — см. 

сборник «Дизайн» (М., 1996) и др. 

 

 

Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и 

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке 

связи между человеком и архитектурой. Создание информативного комфорта городской 

среды: устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, 

«диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 

Задания: 

 1) создание рисунка-проекта фрагмента пешеходной зоны с городской мебелью, 

информационным блоком, скульптурой, бетонными вазонами и пр.; 

2) эскизный макет витрины магазина. 

Материалы: карандаш, гуашь, бумага; бумага, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: иллюстрации из журналов по архитектуре и дизайну. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды 

интерьера 

Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: гармония 

и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры 

общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

Задания:  

1) рисунок-проект интерьера одного из общественных мест (можно фрагмент); 

2) эскиз-проект мебельного гарнитура или отдельного предмета мебели (в технике 

аппликации). 

Материалы: карандаш, гуашь, бумага; бумага, ткань, ножницы, клей (для аппликации). 

Зрительный ряд: иллюстрации из журналов (например, «Мир и Дом», «Табурет», «ДЬ>, 

«Мезонин» и пр.). 

 

Природа и архитектура. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства 
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Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Обучение технологии макетирования путем введения в технику 

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

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

и т. д.). 

Задания: 

 1) архитектурно-пейзажные зарисовки на тему сочетания города с живой природой (с 

натуры, с репродукции); 

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

памятником, детский парк, городской сад с беседкой и пр.), использование имитирующих 

фактур. 

Материалы: карандаш, тушь, бумага; бумага, имитирующие фактуры по усмотрению 

учителя, водоэмульсионная краска, клей, резак. 

Зрительный ряд: панорамы Версаля и Петергофа, фотографии японского «Сада камней», 

изображения парков и скверов, городских частных домов с озелененными дворами (из 

журналов и книг). 

Ты — архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел 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 коллективном 

макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 

Задание: коллективная работа — создание сложной пространственно-макетной композиции с 

использованием различных фактур и материалов («Город будущего», «Поселение в космосе» 

и т. д.), решение задач пропорциональности, сомасштабности, гармонии, баланса масс и 

форм в их пространственной и функциональной взаимосвязи. 

Материалы: бумага, картон, материалы, имитирующие фактуры, клей. 

Зрительный ряд: диафильм «Азбука архитектуры»; схемы, выполненные учителем и 

учениками; фотографии афинского Акров поля, Казанского собора и Зимнего дворца в 

Санкт-Петербурге, Большого театра в Москве; фотографии архитектурных макетов, 

выполненных детскими студиями «Старт», «Эдас» и пр.; фотографии архитектурных 

проектов: И. У т к и н .  Город-мост; К е н д з о  Т а н г е .  Проект застройки Токийского залива; 

К. Л е д у .  Проект колесной мастерской для города Шо. 

НРК: Архитектурный облик городов Кемеровской области. Образы городов в произведениях 

художников. Исторические памятники и современный облик городов родного края. Храмы 

Кузбасса. 

ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ (13 ч)  

Организация пространства и среды как отражение социального заказа, индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в 

дизайне и архитектуре. Социопсихология, мода и культура как параметры создания 

собственного дома и имиджа. Моделируя свой облик й среду, человек моделирует 

современный мир. 

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

Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся в их 

архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и членения пространства на 
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различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. 

Мой дом — мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических 

задач. 

Задания:  

1) создание поэтажного плана воображаемого дома; выбор особенностей дома — 

роскошь, удобство или аскетизм; учет образа жизни людей (чертеж); 

2)технический рисунок (эскиз) частного дома в городе, пригороде, далеко в лесу, домика 

в деревне (по выбору) — основная конфигурация дома, влияние назначения внутренних 

помещений на общий силуэт здания (задание может выполняться на компьютере в 

программе 3D ArchitectorDeluxe и др.). 

Материалы: карандаш, бумага. 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением современных частных строений: дома, 

коттеджи и пр.; образцы исторических и современных построек: изба, русские усадьбы, 

европейский дом, азиатские жилища. 

Интерьер комнаты — портрет ее хозяина.Дизайн вещно-пространственной среды 

жилища 

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

Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного замысла и композиционно-

стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера 

(мебель, бытовое оборудование). 

Задания:  

1) создание схемы предметной компоновки интерьеров дома; 

2)эскизный рисунок с использованием коллажа-проекта пространственного воплощения 

плана своей комнаты (задание по возможности выполняется на компьютере в программе 

3D Architector). Зонирование помещения с помощью цвета. 

Материалы: карандаш, бумага; вырезки из журналов, цветная бумага, клей, резак. 

Зрительный ряд: журналы по дизайну, иллюстрации интерьеров. 

Дизайн и архитектура моего сада 

Сад (английский, французский, восточный) и традиции русской городской и сельской 

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

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

пр. Водоемы и минипруды. Масштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, 

скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц. Спортплощадка и многое другое 

в саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция в 

интерьере. 

Задания:  

1) создание плана земельного участка с обозначением элементов, организующих мини-

пейзаж сада; 

2)создание общего вида сада — рисунок плюс коллаж (аппликация); 

3)макетирование фрагмента сада из природных материалов; 

4) создание композиции из цветов, веток и т. д. по мотивам искусства икебаны. 

Материалы: карандаш, бумага; вырезки из журналов, цветная бумага для аппликации; 

природные материалы: веточки, сухие соцветия, камушки и т. д. 

Зрительный ряд: фотографии европейских и восточных садов из журналов по дизайну и 

садоводству. 
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Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 

Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. Целесообразность 

и мода. О психологии индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование 

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

Задания:  

1) специфика эскиза модных коллекций одежды — создание рисунка-копии; 

2)создание своего собственного проекта вечернего платья — рисунок или рельефный 

коллаж; 

3)видеорепортаж с улицы на тему «Мода»; совместный анализ увиденного на уроке. 

Материалы: карандаш, тушь, бумага белая и цветная, клей, резак. 

Зрительный ряд: журналы мод, журнал «Монитор» и пр. 

Мой костюм — мой облик. Дизайн современной одежды 

О психологии 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. 

Задания:  

1) создание словесного списка-перечня всех элементов воображаемого гардероба с 

небольшими поясняющими зарисовками вещей; 

2) проектный рисунок одного из комплектов костюма (для дома, для улицы, для работы и 

пр.), подбор цветовой гаммы. 

Материалы: по усмотрению учителя. 

Зрительный ряд: каталоги одежды; иллюстрации из журналов «Мода», «Бурда», 

«Космополитен» и т. п.; фотографии из книг «Японский театр «Кабуки» (М., 1969); Р. Ра 

г у л .  Грим (М., 1969), Ли Б е й г а н .  Грим (М., 1997). 

Грим, визажистика и прическа в практике дизайна 

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

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

рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и 

татуаж как мода. 

Задания:  

1) рисование прически и макияжа на фотографии; 

2) упражнения в нанесении макияжа и создании прически на «живой натуре» (попарно, по 

трое учеников и т. п.). 

Материалы: косметика, грим, бижутерия, инструменты для прически, гуашь. 

Зрительный ряд: фотографии из книг: Ли Б е й г а н .  Грим, макияж (практическое 

руководство) (М., 2002); М. Г р у л ь к е . Суперпрически (М., 2002); журналы моды. 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж-дизайна 

Человек как объект дизайна. Понятие имидж-дизайна как сферы деятельности, 

объединяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское 

дело (или стилизм), ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму 

поведения и контактов в обществе. Связь имидж-дизайна с «паблик рилейшенс», 

технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью и политикой. 

Материализация в имидж-дизайне психосоциальных притязаний личности на публичное 

моделирование желаемого облика. 
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Задание: коллективное задание (по группам): создание имидж - мейкерского сценария-

проекта (например, «Петров — лучший спортсмен года», «Иванова — в мэры», «Петрова — 

мисс Европы») с использованием различных визуальных элементов. Соревновательно-

игровой показ проектов. 

Материалы: по усмотрению учителя. 

Моделируя себя — моделируешь мир 

Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. Создавая «оболочку» — имидж, 

создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое завтра. 

Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на примере сделанных 

учащимися работ. Занятие демонстрирует понимание учащимися роли дизайна и 

архитектуры в современном обществе как важной формирующей его социокультурного 

облика, показывает понимание места этих искусств и их образного языка в ряду 

пластических искусств. 

НРК: Творчество народов Кузбасса. Материальная и духовная культура, музыкальные и 

обрядовые традиции народов, проживающих в  Кемеровской области и Сибири. Образы  

разных народов (русских, телеутов, шорцев, алтайцев, татар и др.) в произведениях 

Кузбасских художников. 

Визуальный материал, для изучения НРК включает репродукции с произведений искусств 

художников, фотографии видов городов, природы нашей области, фотоматериалы о местных 

музыкальных коллективах, исполнителях, авторах музыкальных произведений, Презентации, 

отражающие художественную и музыкальную культуру Кемеровской области и др. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- как анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального 

и художественно-образных начал и их социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику 

и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 
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- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные материалы (бумага белая и тонированная, картон; краски: 

гуашь, акварель; графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для 

работы в объеме: картон, бумага, пластилин, и др.). 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА       

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 

УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

6 КЛАСС 

 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

Виды и формы деятельности с учётом модуля 

«Школьный урок» рабочей программы 

воспитания Учреждения 

 

I. Образ цветущей и 

плодоносящей 

природы - вечная 

тема в искусстве 

6 привлечение внимания учащихся к обсуждаемой 

на уроке информации; 

 

привлечение внимания учащихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений. 

II. Из прошлого в 

настоящее. 

Художественный 

диалог культур   

10 объяснять сходства и  различия в оценке 

проблемы, явления, действия, взаимодействия, 

обусловленные культурными особенностями и 

иными традициями. 

III. Исторические реалии 

в искусстве разных 

народов 

9 оказание содействия эстетическому и 

нравственному воспитанию учащихся 

посредством ознакомления с произведениями 

искусства и литературы, природными явлениями, 

научными достижениями и т.п.; 

IV. Образ времени года 

в искусстве. Весна- 

утро года 

9 применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся для активизации познавательной 

деятельности. 

 Итого 34  
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7 КЛАСС 

 

 

8 КЛАСС 

№ 

раздела 

              Наименование разделов Всего 

часов 

Виды и формы деятельности с 

учётом модуля «Школьный 

урок» рабочей программы 

воспитания Учреждения 

    1 Дизайн и архитектура – конструктивные 

искусства в ряду пространственных 

искусств 

 

 

     4 

развитие креативного 

мышления (самостоятельное 

применение знаний, способов 

действий, поиск 

нестандартных решений) 

    2 Художественный язык конструктивных  получение навыков 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-

во 

часов 

Виды и формы деятельности с 

учётом модуля «Школьный 

урок» рабочей программы 

воспитания Учреждения 

1 Изображение фигуры человека и образ 

человека 

9 получение навыков  

индивидуальной и командной 

работы, взаимопомощи, работа 

в парах или групповая. 

2 Поэзия  повседневности 7 предлагать альтернативные 

решения с обоснованием 

оригинальности решения, 

умение оценить оригинальность 

чужих идей; 

3 Великие темы жизни 9 привлечение внимания  

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации; 

 

инициирование для 

формирования опыта ведения 

конструктивного диалога; 

4 Реальность жизни и художественный образ 9 инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников, 

реализация индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов 

 Итого: 34  



44 

 

искусств      4 индивидуальной и командной 

работы, взаимопомощи, 

работа в парах или групповая 

    3 Город и человек. Социальное значение 

дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека 

 

 

    13 

инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников, 

реализация индивидуальных 

и групповых 

исследовательских проектов 

    4  Человек в зеркале дизайна и архитектуры   

    13 

формировать умения 

критического отбора 

информации - определять 

место, где содержится 

искомая информация, 

умение извлекать одну 

единицу информации 

  

  Всего: 

 

34 

 

 

 

 

 

 


