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Пояснительная записка 

 В основе данной рабочей программы использована программа общеобразовательных учреждений «Программы общеобразовательных 

учреждений: Изобразительное искусство и художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2009. 

Цели: освоение духовно-эстетических ценностей, запечатлённых в образах изобразительного искусства; развитие эстетических 

представлений о месте народного искусства в отечественной и мировой  художественной культуре; выработка умений и навыков посильного 

создания художественных композиций в процессе самостоятельной работы учащихся в разных видах художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 
• воспитание эстетического отношения к произведениям традиционной культуры через знакомство с особенностями системы художественных 

средств народного искусства, с его символическим языком, доносящим до человека универсальный способ объяснения мира; 

• формирование целостного восприятия картины мира на основе взаимодействия народного и профессионального классического искусства; 

• формирование  художественной компетентности зрителя через постижение произведений бытового и исторического жанров, расширение ранее 

полученных знаний о других жанрах изобразительного искусства; 

• давать представление о законах жанровой композиции и ее выразительных средствах, развивать умение вести композиционный поиск 

тематической композиции; 

• раскрывать синкретичность народного искусства на примере фольклорного фестиваля как синтеза музыкального, устного и декоративно-

прикладного творчества; 

• развивать умения и навыки работы с различными изобразительными материалами, а также творческого использования выразительных средств в 

процессе создания тематической и декоративной композиции; 

• формировать навыки и умения художественного конструирования с опорой на план проектируемого объекта; 

• активизировать художественно-творческую деятельность учащихся в коллективных формах работы; 

• расширять контакты учащихся с искусством в повседневной жизни через обсуждение и просмотр телевизионных передач, посещение 

выставок и привлечение внимания к памятникам культуры родного города (села) и края; 

• продолжать развивать умение учащихся давать собственную нравственно-эстетическую оценку произведениям изобразительного, народного и 

декоративно-прикладного искусства; 

• развивать умение выражать эмоционально-личностное отношение к родной культуре и произведениям, созданным народами мира. 

Программа для 6-9 класса посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности ху-

дожественного изображения (рисунок и живопись), понимание ос 

нов изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. 

В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения 

как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в сложные 

духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

Сведения о программе 

 Авторская программа  по курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе программы «Изобразительное искусство и 

художественный труд» авторского коллектива под руководством Б. М. Неменского для 1-9 классов общеобразовательных учреждений (М: 

Просвещение, 2009). Для работы по программе предполагается использование учебно-методического комплекта: Программы 

общеобразовательных учреждений: Изобразительное искусство и художественный труд: 1-9 классы / под рук. Б. М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2011. 
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 Определение места и роли учебного курса: 

Рабочая программа по ИЗО для 6,7,8,9 классов построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и изучения окружающей реальности является важным условием успешного освоения детьми 

программного материала. 

Принцип введения школьников в связи искусства  с жизнью выражен в программе в темах, которые логически связаны между собой и 

развивают друг друга. 

Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные эмоциональные контакты школьников с искусством, приобщать их 

к художественной культуре. 

 Тема программы 6, 7 классов «Изобразительное искусство в жизни человека». 

6 и 7 классы посвящены изучению собственно изобразительного искусства. Здесь формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле 

проникаем в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт 

возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая работа, 

требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью 

фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

Тема программы 8 класса «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

 Этот учебный год посвящён содержанию и языку двух видов конструктивных искусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже 

знакомых нам искусств (изобразительное и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств связаны многими 

общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и 

связаны с разными сторонами жизни общества. 

 Архитектура как искусство возникла с зарождением городов, когда строения стали отвечать не только элементарным требованиям 

защиты от внешнего мира, но и требованиям красоты.  

Архитектура любого века. Любого народа является памятником человеческих отношений, закреплённых как в бытовых, так и в 

религиозных постройках. Архитектура организует эти отношения, создавая для их реализации определённую среду. С изменением 

отношений в обществе меняется архитектура. Язык этого вида искусства всегда строился и строится на организации пространства (здания, 

города, села, парка) и проживания в нём человека. В основе образно-выразительного языка архитектуры – используемые по-разному одни 

и те же элементы формы (вертикаль, горизонталь, объём, пространство, фактура, цвет и т.д.) 

  Основой, позволяющей объединить дизайн и архитектуру в один образовательный блок, является рассмотрение их как 

конструктивных видов композиционного творчества. Принципы пространственно-объёмной композиции одинаковы и для архитектуры и для 

дизайна. При таком подходе объекты дизайна и архитектуры являются темой, содержанием композиции: плоскостной или объёмно-

пространственной. 

  Изучение конструктивных искусств в 8 классе  прочно опирается на большой материал предыдущих лет обучения по 

архитектуре и дизайну, который освоен учащимися (работающими по этой программе) в начальной школе (три вида художественной 

деятельности – изобразительный, декоративный, конструктивный). 

Тема программы 9 класса «Изобразительное творчество и синтетические искусства (кино, театр, телевидение)» 
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Этот тематический блок представляет собой расширение курса визуально-пластических искусств и осознание их прочной связи с 

синтетическими искусствами (кино, телевидение и др). Именно синтетические искусства, непосредственно происходящие от 

изобразительных, являются сегодня господствующими во всей системе видеокультуры.  

Экран – это движущаяся картина. Экранное изображение является прямым развитием мира изобразительных искусств на уровне 

современных технологий (телевизор, видео, компьютер). В основе развития синтетических искусств лежат все основные виды 

изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Именно поэтому данный блок в программе даётся лишь после прохождения 

«первоискусств». 

Сегодняшний человек существует в насыщенном и постоянно изменяющемся пространстве визуальных искусств. Знакомство людей с 

любыми видами культуры и искусства происходит большей частью не в музеях, а на экранах. Традиционные образы, основанные на 

современной технике видеоискусств, обступают человека со всех сторон и строят его миропонимание. Эти искусства несут как позитивную, 

нравственную, эстетическую, так и негативную информацию.  

Школа должна обеспечить подростку способность относительно свободно, грамотно ориентироваться во всей этой сложнейшей информации. 

Иначе он не приобретает способность противостоять этому потоку, отделяя в нём позитивное от негативного. 

Ещё одной важнейшей причиной, по которой школа должна познакомить учащихся с синтетическими искусствами, является то, что 

многие ученики (а в будущем все) используют в своём быту как фотоаппарат, так и видеокамеру. Однако сегодня чаще всего это происходит 

на чисто техническом, а не на художественном уровне, поэтому вкус, образное мышление подростка не развиваются (а иногда и портятся).  

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки (усвоение  новых  знаний, закрепление 

изученного, повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, практическая деятельность); нестандартные уроки: урок - 

путешествие. 

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное  и индивидуальное обучение, проблемное 

обучение, развивающее обучение, ИКТ. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 

Основополагающими, или ключевыми, компетенциями в образовании являются следующие: 

Ценностно-смысловые компетенции.  Уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. 

Учебно-познавательные компетенции.  По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием 

знаний непосредственно из окружающей действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в 

нестандартных ситуациях. 

Информационные компетенции. Владение современными средствами информации и информационными технологиями .Поиск, анализ и 

отбор необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции. Для освоения этих компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное 

количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках изучаемого 

предмета. 

Социально-трудовые компетенции.  Умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и 

общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. 

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки.  

Формы контроля 



5 

 

Виды: текущий, промежуточный, итоговый. 

Формы: письменный и устный, практическая работа, проект. 

Основными формами контроля знаний учащихся являются практические работы, которые являются проверочными после изучения 

основного материала в разделах. Кроме того контроль предусматривает опрос учащихся по изученной теме, закрепление пройденного 

материала, самостоятельные и проверочные работы, работы по карточкам, 

анализ детских рисунков. 

Содержание программы 

6 класс  

Изобразительное искусство в жизни человека(34 ч.) 

6 класс, посвящён собственно изобразительному искусству. Здесь учащиеся знакомятся с искусством изображения как способом 

художественного познания мира и выражения отношения к нему, как особой и необходимой формой духовной культуры общества. 

Изобразительное искусство раскрывается в процессе обучения как особый язык. Изображение, обладая наглядностью, не может быть 

идентично предмету изображения, оно его представляет, обозначает,  является  его  знаком,  вернее  системой знаков,  т. е. 

языком. Все элементы и средства, которые (как и у любого языка) служат для передачи значимых смыслов, являются способом выражения 

содержания. 

В основу тематического деления учебного года положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. 

Это позволяет видеть изменение картины мира и образа человека, поставить в центр духовные проблемы, подчиняя им изменения в способах 

изображения. При этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно обретаются навыки и практический 

опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного строя конкретного вида и жанра изобразительного 

искусства. Большое значение придается освоению начальных основ грамоты изображения. 

1 Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 ч) 
Тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их деление на три группы: изобразительные, 

конструктивные и декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура. Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с 

натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Графические материалы и их выразительные 

возможности. 

Тема. Линия и ее выразительные возможности 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая 

организация листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки известных художников. 

Тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. 

Линия и пятно. 

Тема. Цвет. Основы цветоведения 



6 

 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и 

его светлота. Изучение свойств цвета. 

Тема. Цвет в произведениях живописи 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых 

пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, 

грусть, нежность и т. д. 

Тема. Объемные изображения в скульптуре 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением. Художественные 

материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свойства. 

Тема. Основы языка изображения 

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, художественные материалы и их выразительные возможности, 

художественное творчество и художественное восприятие, зрительские умения. 

2 Раздел  «Мир наших вещей. Натюрморт» (8ч) 
Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как познание окружающего мира и отношение к 

нему человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему 

люди хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в поколение? 

Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. 

Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и 

декоративность плоского изображения в древности и в XX веке. 

Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно 

увидеть в основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Выразительность формы. 

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного изображения? Перспектива как способ 

изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Тема. Освещение. Свет и тень 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации 

композиции в картине. 

Тема. Натюрморт в графике 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, 

случайность и порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и 

инструменты художника и выразительность художественных техник. 
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Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и оттиски. 

Тема. Цвет в натюрморте 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи 

(обусловленный). Цветовая организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и понимание цветового состояния 

изображаемого мира в истории искусства. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника, его 

представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в 

искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

3 Раздел «Вглядываясь в человека. Портрет» (10 ч) 
Тема. Образ человека — главная тема искусства 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального 

человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. 

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

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

Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и 

симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Тема. Изображение головы человека в пространстве 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. 

Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. 

Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

Тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа человека 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. Выразительные средства и возможности 

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

Тема. Портрет в скульптуре 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные возможности 

скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Тема. Сатирические образы человека 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. 

Карикатура. Дружеский шарж. 

Тема. Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, 

рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения. 

Тема. Портрет в живописи 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX 

веке. Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 
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Тема. Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и 

живописная фактура. 

Тема. Великие портретисты (обобщение темы) 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя 

портрета и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

4 Раздел « Человек и пространство в изобразительном искусстве» (8 ч.)  
Тема. Жанры в изобразительном искусстве 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в 

изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и исторический жанры. 

Тема. Изображение пространства 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. 

Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в 

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

изображении глубины пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива 

как изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его образный смысл. 

Тема. Правила линейной и воздушной перспективы 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение 

удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и 

изменения контрастности. 

Тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и 

романтический пейзаж Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного пространства в картине. Роль выбора 

формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. 

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояний 

природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в 

пейзаже-настроении. 

Тема. Городской пейзаж 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски с натуры. Возможен вариант 

коллективной работы путем создания аппликации из отдельных изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При 

индивидуальной работе тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить внимание на ритмическую организацию 

листа. 

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни людей. Виды изобразительного искусства. 

Средства выразительности, основы образно-выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения 
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изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

7 класс 

1Раздел - Изобразительное искусство в жизни человека (34 ч) 

Изображение фигуры человека и образ человека (7ч) 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

2 Раздел  «Поэзия повседневности» (8 ч) 
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. 
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Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра при изображении самых простых, обычных действий людей художник 

способен раскрыть глубину и поэзию понимания мира и себя в этом мире. 

Материал четверти включает в себя последовательность ярких творческих заданий, направленных на развитие наблюдательности, 

поэтического видения реальной жизни и формирование навыков композиционного мышления учащихся. 

Тема. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 

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

Изображение труда и повседневных занятий человека в искусстве древних восточных цивилизаций и античности. Бытовые темы и их 

поэтическое воплощение в изобразительном искусстве Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

3 Раздел  «Великие темы в жизни» (10 ч) 
Тема. Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох 

Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи — фрески. Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика. 

Появление станкового искусства. Обращенность монументального искусства к массе людей; обращенность станкового искусства к 

индивидуальному восприятию. Темперная и масляная живопись. Исторический и мифологический жанры в искусстве XVII века. 

Беседа о развитии навыков восприятия произведений изобразительного искусства. 

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. 



11 

 

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). 

Тема. Процесс работы над тематической картиной 

Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы — поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды — сбор 

натурного материала; подготовительный рисунок и процесс живописного исполнения произведения. Понятие изобразительной метафоры. 

Реальность жизни и художественный образ. Обобщение и детализация. Выразительность детали. Проблема правдоподобия и условности в 

изобразительном искусстве. Беседа. 

Тема. Монументальная скульптура и образ истории народа 

Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти народа и в народном самосознании. Героические образы в 

скульптуре. Памятники великим деятелям культуры. Мемориалы. 

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, несозерцательность, метафоризм 

(П.Пикассо. Герника; работы К.Коль-виц, Р.Гуттузо; Ири и Тосико Мару к и. Серия панно «Хиросима»). Монументальная живопись 

Мексики. Сюрреализм Сальватора Дали. Искусство плаката и плакатность в изобразительном искусстве. 

Трагические темы в искусстве середины века. 

Драматизм истории и личностные переживания человека в искусстве российских художников. Драматический лиризм. Возрастание 

личностной позиции художника во второй половине XX века. 

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

Множественность изобразительных языков в российском искусстве второй половины XX века (В. Попков, Д. Жилинский, И. Обросов, Б. 

Неменский, братья Смолины, братья С. и А. Ткачевы, В. Иванов, Н. Нестерова, Т. Назаренко и другие по выбору учителя). 

Беседа и дискуссия о современном искусстве. 

4 Раздел 

«Реальность жизни и художественный образ» (9 ч) 
Заключительная четверть по изучению изобразительного искусства имеет обобщающий характер. Материал четверти в большей степени 

посвящен итоговым теоретическим знаниям об искусстве, но главной задачей изучения искусства является обучение ребенка живому 

восприятию ради нового понимания и богатого переживания жизни. 

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

театрализованных формах. Зрительный материал для восприятия не следует расширять, задачей является систематизация фактически уже 

сформированных знаний и представлений. 

Однако в течение всей четверти ведется и художественно-практическая деятельность. Это работа над графическими иллюстрациями к 

выбранному литературному произведению или создание индивидуальных, коллективных творческих проектов. Работа над иллюстрациями 

помогает учащимся острее увидеть соотношение реальности и ее выражения в искусстве, т. е. проблему художественного образа и его 

пластического смысла. 

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 
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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. 

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. 

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. 

Тема. История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусствеИсторико-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. 

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. 
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Великие художники в истории искусства и их произведения. 

Целостный образ творчества выбранных учителем двух-трех великих художников. 

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 кластеров в Дрездене, Прадо в Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке. 

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. 

8 класс
 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» (17ч) 

1 Раздел  «Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств».  

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры. (5 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-вещной среды. Плоскостная композиция в дизайне. Разнообразие полиграфического дизайна, его 

художественно-композиционные, визуально-психологические и социальные аспекты. 

Тема. 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 осмысленность 

простейших плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ. 

Тема. Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой 

акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Тема. 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. 

Тема. Композиционные основы макетирования 

в полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции 
Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтаж-ность их соединения, образно-информационная цельность. Стилистика 

изображения и способы их композиционного расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

Тема. 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. 

2 Раздел «Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий» (6ч.) 
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 
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пространственно-макетных композициях. Вспомогательные соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа 

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

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. 

Тема. 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. 

Тема. Вещь: красота и целесообразность. 

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. 

Тема. 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.). 

Тема. 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 на- 

хождение в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или резкого его очертания, яркости 

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

3 Раздел «Город и человек». Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. (3 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. 

Тема. Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды 

Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и ин-

дивидуализации 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. 

Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-конструктивного мышления. Обучение технологии 
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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.). 

Тема. 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. 

4 раздел. Человек в зеркале дизайна и архитектуры (3 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 и среду, человек моделирует современный мир. 

Тема. 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 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. 

Тема. 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. 

Тема. 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. 

Содержание программы изобразительное искусство 9 класс (17 часов) 

1 Раздел «Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание синтетических искусств» (5 ч.) 

Синтетические искусства и изображение. Роль и место изображения в синтетических искусствах.  

Театр и экран- две грани изобразительной образности, 

Сценография. или театрально - декорационное искусство- особый вид художественного творчества. Сценография как искусство и 

производство Изобразительные средства актерского перевоплощения: костюм, грим и маска Просмотр и исследование произведений 

различных видов  синтетических искусств с целью определения в них роли и места изображения, изобразительного компонента. 

Сравнительный анализ сценического и экранного образов в процессе просмотра и обсуждения фотографий и видеофрагментов спектаклей и 

фильмов; определение жанровых условностей в спектакле и фильме. Создание сценического образа  места действий Создание эскиза 

декорации ( в любой технике)  по мотивам фотографии или картины, изображающей интерьер или пейзаж Эскиз костюма и театрального 

грима персонажа или театральной маски. 

2 Раздел «Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств.»  (4ч.) 

Художник и художественные технологии: от карандаша к компьютеру. Эстафета искусств. Фотография- расширение изобразительных 

возможностей. Грамота фотографирования и операторского мастерства. Всеобщность законов композиции Выбор места, объекта и ракурса 

съемки. Художественно- изобразительная природа творчества оператора. Фотография- искусство светописи. Натюрморт и пейзаж- жанровые 

темы фотографии. Человек и фотографии. Специфика художественной образности фотопортрета Событие в кадре. Информативность и 
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образность фотоизображения. « Мой фотоальбом». Выставка работ учащихся. Обзор живописи, фотографии и экранных произведений.; их 

сравнительный анализ. Освоение элементарных азов съемочного процесса: изучение фото и видеокамеры Расширение навыков и опыта 

работы с фотокамерой; подготовка к съемке: осмотр объекта, выбор точки съемки, ракурса и освещения. 

3 Раздел «Азбука экранного искусства» (4ч.) 

Сюжет и кино. Сценарий и  раскадровка. 

Кино- запечатленное движение. Изобразительный язык кино и монтаж. Из истории кино. Кино-жанры. Документальный фильм. Мир и 

человек на телеэкране. Репортаж и интервью- основные телевизионные жанры Игровой ( художественный) фильм. Драматургическая роль 

звука и музыки. Компьютер на службе художника. Анимационный (мультипликационный) фильм. .Язык и содержание трех групп 

пластических искусств. Их виды и жанры 

Синтетические искусства. Их виды и язык. Мир и человек на телеэкране. Репортаж и интервью- основные телевизионные жанры Компьютер 

на службе художника. Анимационный (мультипликационный) фильм. 

4 Раздел «Фильм- искусство и технология»(4ч.) 

О природе художественного творчества. Связи искусства с жизнью каждого человека Искусство среди нас Каждый народ Земли- художник 

Язык и содержание трех групп пластических искусств. Их виды и жанры. Синтетические искусства. Их виды и язык. Современные проблемы 

пластических искусств. Вечные истины искусства ( обобщение темы) 

Учебно-тематический план 6 класс 

 

Раздел Кол-во часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

Мир наших вещей. Натюрморт. 8 

Вглядываясь в человека. Портрет. 10 

Человек  и пространство в изобразительном искусстве. 8 

Итого 34 

 

Учебно-тематический план 7 класс 

 

№ Раздел Кол-во часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека 7 

2 Поэзия повседневности 8 

3 Великие темы в жизни 10 

4 Реальность и художественный образ 9 

 Итого 34 
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Учебно-тематический план 8 класс 

 

Раздел Кол-во часов 

Дизайн и архитектура- конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 5 

Художественный язык конструктивных искусств в мире вещей и зданий. 6 

Город и человек. Социальное значение архитектуры и дизайна как среды жизни 

человека. 

3 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры 3 

Итого 17 

 

Учебно- тематический план 9 класс 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 «Изобразительный язык и эмоционально- ценностное содержание синтетических искусств» 5 

2 «Эволюция изобразительных искусств и выразительных средств» 4 

3 «Азбука экранного искусства»  4 

4 «Фильм- искусство и технология» 4 

Итого 17 
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Требования к уровню подготовки 

6 класс 

Знания, умения, навыки 
знать: 

• имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного искусства и их наиболее известные произведения; 

• жанровую разновидность пейзажа (архитектурный пейзаж) и интерьер как жанр изобразительного искусства; 

• отличительные черты русской дворянской усадьбы XVIII— XIX вв. как архитектурного ансамбля, отражающего особенности классицизма; 

• зависимость общего цветового решения интерьера от его функционального назначения; 

уметь: 

• передавать в портрете строение, пропорции головы и лица, цветовое решение фона как важное дополнение к раскрытию образа; 

• выполнять зарисовки по представлению и описанию (интерьер дворянского особняка, фигуры участников бала); 

• передавать движение фигуры человека в пространстве; 

• проявлять творческую активность художественно-практической компетентности в выборе и овладении средствами художественной 

выразительности разных видов искусств; 

• выполнять план проектируемого объекта; конструировать простые геометрические формы при создании модели космического корабля; 

• выполнять художественные изделия, свободно используя задачи на повтор, вариацию, импровизацию как принципы народного творчества; 

• участвовать в творческих группах при выполнении коллективных работ разного вида. 

применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• проявлять зрительскую компетентность в эмоционально-эстетическом восприятии художественных произведений и заключенных в  них 

духовно-нравственных ценностей  и  идеалов,   при посещении художественного музея, выставки, а также при просмотре кино, театральных 

постановок, чтении художественной литературы; 

• использовать свою художественно-практическую компетентность — владение средствами художественной выразительности разных видов 

искусства (изобразительного, народного и декоративно-прикладного), принимая участие в культурной жизни семьи, школы, своего города, 

родного края. 

Планируемый уровень подготовки учащихся  6 класса за курс изобразительного искусства 

В   результате   изучения   изобразительного   искусства   учащиеся  должны 
знать: 

• правила линейной перспективы в построении интерьера (разные точки схода); 

• локальные школы народного мастерства в таких видах народного искусства, как роспись по дереву, вышивка, глиняная игрушка, ювелирное 

искусство; 

• символику орнаментальных мотивов; 

• основы построения фигуры человека в движении с учетом пропорций частей тела и их взаимосвязи; 

• проявление синтеза искусств на примере праздника весенней ярмарки как торжества народного мастерства и творчества;уметь: 

• проявлять зрительскую компетентность при восприятии произведений искусства разных эпох и народов; 

• применять правила линейной и воздушной перспективы в изображении городского и сельского пейзажа; 

• выполнять конструктивное построение формы, объема предметов, их содержательной связи в натюрморте, посвященном миру увлечений 

(профессии) человека; 

• применять линию горизонта, разные точки схода в зарисовке интерьера; 
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• передавать в портрете строение, пропорции головы и лица, цветовое решение фона как важное дополнение к раскрытию образа; 

• выполнять зарисовки по представлению и описанию (интерьер дворянского особняка, фигуры участников бала). 

Требования к уровню подготовки  учеников 6 класса 

В   результате   изучения   изобразительного   искусства   учащиеся должны 
знать: 

• имена выдающихся мастеров отечественного и зарубежного искусства и их наиболее известные произведения; 

• жанровую разновидность пейзажа (архитектурный пейзаж) и интерьер как жанр изобразительного искусства; 

• отличительные черты русской дворянской усадьбы XVIII— XIX вв. как архитектурного ансамбля, отражающего особенности классицизма; 

• зависимость общего цветового решения интерьера от его функционального назначения; 

уметь: 

• передавать в портрете строение, пропорции головы и лица, цветовое решение фона как важное дополнение к раскрытию образа; 

• выполнять зарисовки по представлению и описанию (интерьер дворянского особняка, фигуры участников бала); 

• передавать движение фигуры человека в пространстве; 

• проявлять творческую активность художественно-практической компетентности в выборе и овладении средствами художественной 

выразительности разных видов искусств; 

• выполнять план проектируемого объекта; конструировать простые геометрические формы при создании модели космического корабля; 

• выполнять художественные изделия, свободно используя задачи на повтор, вариацию, импровизацию как принципы народного творчества; 

• участвовать в творческих группах при выполнении коллективных работ разного вида. 

применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• проявлять зрительскую компетентность в эмоционально-эстетическом восприятии художественных произведений и заключенных в  них 

духовно-нравственных ценностей  и  идеалов,   при посещении художественного музея, выставки, а также при просмотре кино, театральных 

постановок, чтении художественной литературы; 

• использовать свою художественно-практическую компетентность — владение средствами художественной выразительности разных видов 

искусства (изобразительного, народного и декоративно-прикладного), принимая участие в культурной жизни семьи, школы, своего города, 

родного края. 

Знания, умения, навыки 

Знать: 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 бытия 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; 
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— наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на исторические и библейские темы в европейском и 

отечественном искусстве; понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании 

стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

— о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX 

веке. 

Планируемый уровень подготовки учащихся 7 класса 

за курс изобразительного искусства 
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 бытия 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 культуро-строительную роль русской тематической картины XIX—XX столетий. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании 

стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

— о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX 

веке. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

— получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

— научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;- 

— развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и 
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активность восприятия реальности; 

— получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

— получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры. 

Требования к уровню подготовки  учеников 7 класса 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен               знать/понимать 

— 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 бытия 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 XIX—XX столетий. 

Учащиеся должны иметь представление: 

— об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях картины мира и способах ее выражения, о существовании 

стилей и направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

— о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями пути российского и мирового изобразительного искусства в XX 

веке. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

— получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

— научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;- 

— развивать навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной жизни, формирующие чуткость и 

активность восприятия реальности; 

— получить творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения; 

Знания, умения, навыки 
Учащиеся должны знать: 

— основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

— 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-про-
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странственную 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; 

— 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, цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические 

материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и 

другие заготовки). 

Планируемый уровень подготовки учащихся  8 класса 

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-про-

странственную 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; 

— 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, цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические 

материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и 

другие заготовки). 

Требования к уровню подготовки  учеников 8 класса 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен               знать/понимать 

Учащиеся должны знать: 

— основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного конструктивного искусства. 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и вещной среды; 
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— конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, объемную и глубинно-про-

странственную 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; 

— 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, цветные пленки; краски: гуашь, акварель; графические 

материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для работы в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и 

другие заготовки). 

Планируемый уровень подготовки учащихся 9 класса по окончании учебного курса 

Учащиеся должны: 

- освоить элементарную азбуку фотографирования; 

-уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности, композиционной грамотности в своей съёмочной 

фотопрактике; 

- усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения видеоряда (раскадровки); 

- усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

-осознать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным  на практике реализовать свои знания при работе над 

простейшими учебными и домашними кино-и видеоработами; 

-быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

Преподавание данного раздела предъявляет принципиально новые требования к педагогу и школе.  

Необходимы: 

- расширение арсенала знаний и представлений педагога о мире визуальных искусств; 

-обращение к практике синтетических искусств современности; 

-освоение теории и практики фотографии и экранных искусств; 

-включение в арсенал знаний начальных представлений и опыта в режиссуре, сценическом мастерстве. 

Проводиться занятия в 9 классе и соответственно выполняться задания могут в трёх направлениях: художественно-образовательном (с 

акцентом на художественно-искусствоведческую работу на уроке), изобразительно-творческом (с акцентом на изобразительную практику) и 

технико-творческом (с акцентом на съёмочную практику).  

Требования к уровню подготовки  учеников 9 класса 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен               знать/понимать 

-усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения видеоряда (раскадровки); 

-усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

-осознать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным  на практике реализовать свои знания при работе над 

простейшими учебными и домашними кино-и видеоработами; 

-быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 
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- о роли в культуре современного мира визуальных синтетических искусств, возникающих на базе изобразительного искусства вследствие 

технической эволюции изобразительных искусств; 

- о сложности современного творческого процесса в синтетических искусствах; 

- о принципах художественной образности и специфике изображения фотографии и экранных искусств; 

- о роли изображения в информационном и эстетическом пространстве, формировании визуальной среды; 

- о постоянном взаимовлиянии пространственных и временных искусств. 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

 Активность участия. 

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 Самостоятельность. 

 Оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

 Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы 

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

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

в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. 

   Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

  Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 

Устный опрос 

Викторины 

Кроссворды 

Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

Оценка результатов учебной деятельности по предмету 

Отметка  Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка «5» 

(отлично) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ; 

выделяет главные положения в учебном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала, а также в практических работах, которые выполняет уверенно и аккуратно. 

     Обучающийся осознанно использует сведения об особенностях композиционного решения при передаче 

движения объекта, учебного материала о закономерностях колористического решения художественного образа, о 

способах изображения предметов реалистического, декоративного, фантазийного и абстрактного характера. 

     Демонстрирует свободное владение программным учебным материалом, передача основных закономерностей 

композиционного и колористического решения при изображении единичного объекта, натюрморта, пейзажа, 

выполнение композиции по заданному мотиву или сюжету. 
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Оценка «4» 

(хорошо) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично повышенного уровня сложности учебных программ, 

отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных 

ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 

вопросов учителя, в практических работах делает незначительные ошибки. 

     Обучающийся воспроизводит содержание учебного материала, основанного на заучивании терминов, понятий, 

законов, без объяснения их смысла, изображение объекта с натуры с использованием композиционных и 

колористических схем, предложенных учителем. 

     Демонстрирует осознанное использование учебного теоретического материала, сведений о композиционном и 

цветовом (тоновом) решении образа, передача в рисунке общих и отличительных (индивидуальных) признаков 

объекта, самостоятельный выбор сюжета композиции, использование нетрадиционных размеров формата для 

решения художественного замысла 

Оценка «3» 
(удовлетворите

льно) 

     Ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает 

отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в практических работах. 

     Демонстрирует узнавание основных видов и жанров искусства, представленных учителем на учебных таблицах и 

индивидуальных карточках-заданиях, узнавание и различение отдельных специальных терминов, осуществление 

практических действий по рекомендациям и указаниям учителя при выполнении линейно-конструктивного рисунка 

объекта. 

   Обучающийся воспроизводит в устной или письменной форме фрагменты содержания теоретического учебного 

материала. 

Оценка «2» 
(неудовлетвори

тельно) 

У ученика имеются отдельные представления об изученном материале, но все же большая часть обязательного 

уровня учебных программ не усвоена, в практических работах ученик допускает грубые ошибки. 

 

 

Учебно - методический комплекс: 
1. Программа - Изобразительное искусство 5 - 9 классы. Под редакцией Б. М. Неменского. Составители: Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, 

Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М., Просвещение, 2009.  

2. Учебник 6 класс: Л. А. Неменская, Изобразительное искусство, Искусство в жизни человека,  - М. Просвещение, 2008 

3 Учебник 7-8 класс: А. С. Питерских, Г.Е. Гуров Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека – М. Просвещение, 

2011 

4. Питерских А.С. Изобразительное искусство: Изобразительное искусство в театре, кино и на телевидении. 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2015. 
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Материально-техническое обеспечение 

Плакаты: 

1. Введение в цветоведение – 16 штук 

2. Жанры в живописи -  16 штук 

 


