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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Программа учебного предмета  «История народной культуры и 
изобразительного искусства»  разработана    в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, 
порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам от 29.08.2013 №1008, 
примерными учебными планами государственных и муниципальных 
музыкальных, художественных школ и школ искусств от 23.12.1996 №01-
266/16-12.

АКТУАЛЬНОСТЬ  программы  определяется  потребностью  нашего
общества «в воспитании гармонично развитой и социально ответственной
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации,  исторических  и  национально-культурных  традиций»,  как
обозначено в Указе Президента Российской федерации В. В. Путина (2018
г.)  [22].   Это  отвечает  особенностям  социокультурной  ситуации  в
современной России, современным задачам обновления образования.

Отличительные особенности программы:
             Предмет «История народной культуры и изобразительного 

искусства» направлен на овладение духовными и культурными ценностями 
национальной  культуры и культуры народов мира; воспитание и развитие у 
обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 
духовные и культурные ценности разных народов; формирование у 
обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности
общения с духовными ценностями.

Содержание учебного предмета «История народной культуры и 
изобразительного искусства», связано с содержанием таких учебных 
предметов как «Основы изобразительной грамоты и рисования», 
«Композиция», «Лепка», «Декоративно-прикладное творчество». В 
результате изучения предмета учащиеся должны осмыслить, что 
произведение искусства - целый мир. У него есть свое пространство и время, 
свой «пульс» (энергия) – ритм – та сила сплочения, которая обеспечивает  
живое единство, единство смысла.

В тесной связи с другими предметами – эта дисциплина способствует 
формированию художественного вкуса и культуры эстетического восприятия
искусства, содействует эмоциональному развитию и личностному росту 
обучающихся, активизирует форму познавательной и эстетической 
деятельности, способствует освоению искусствоведческих знаний, расширяет
круг интересов, способствует  формированию умения использовать 
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полученные теоретические знания в художественно-творческой 
деятельности.

Срок реализации учебного предмета
При реализации программы  «Декоративно-прикладное творчество» со 
сроком обучения 5  лет, предмет «История народной культуры и 
изобразительного искусства»  реализуется за 4 года, со 2 по 5 класс.
Срок освоения программы «История изобразительного искусства» для детей, 
не закончивших освоение образовательной программы основного общего 
образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области изобразительного 
искусства, может быть увеличен на один год (6-й класс).
При реализации программы предмета «История изобразительного искусства»
со сроком обучения 6 лет образовательное учреждение самостоятельно 
разрабатывает учебно-тематический план последнего года обучения. 

Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации

При реализации программы «Декоративно-прикладное творчество»  с
нормативным  сроком  обучения  (5/6)  лет,  учебный  предмет  «История
народной  культуры  и  изобразительного  искусства» осваивается  4  года
(2,3,4,5 класс).
Форма проведения занятий: мелкогрупповая (подобная форма занятий 
позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 
принципами дифференцированного и индивидуального подходов).

 
Рекомендуемая наполняемость классов 4-10 человек.
Аудиторные занятия:
2 - 5 классы – 1,5 часа
6 класс – 1,5 часа
Самостоятельная работа:
2 - 5 классы – 1,5 часа
6 класс – 1 час

Программа «Декоративно-прикладное творчество»  предназначена для
обучения детей с 10-летнего возраста.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «История народной культуры и  
изобразительного искусства»  при 5-летнем сроке  обучения составляет  396 
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часов. Из них: 198 часов – аудиторные занятия,  198 часов - самостоятельная 
работа. 
Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной и итоговой аттестации

Вид 
учебной 
работы

Годы обучения Все
го
час
ов

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Аудиторные 
занятия

24 25,5 24 25,5 24 25,5 24 25,5 198

Самостоятел
ьная работа

24 25,5 24 25,5 24 25,5 24 25,5 198

Максимальн
ая учебная 
нагрузка

48 51 48 51 48 51 48 51 396

Вид 
промежуточ
ной и 
итоговой 
аттестации 
по 
полугодиям за

че
т
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че

т

за
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т
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Дополнительный год обучения по предпрофессиональной 
общеобразовательной программе  в области изобразительного искусства 
«Живопись» 6 лет

Вид 
учебной 
работы

Годы обучения Всего 
часов

6-й год

Полугодия 11 12

Аудиторные
занятия 

24 25,5 49,5

Самостояте
льная 
работа 

16 17 33

Недельная 1 1,5
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нагрузка в 
часах
Максимальн
ая учебная 
нагрузка 

40 42,5 82,5

Вид 
промежуточн
ой и 
итоговой 
аттестации 
по 
полугодиям

Зачёт

Цель и задачи учебного предмета
Цель:
художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 
приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории народной 
культуры и изобразительного искусства, подготовка обучающихся  к 
поступлению в профессиональные учебные заведения.
Задачами учебного предмета является формирование:
- знаний основных понятий декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства;
- знаний основных этапов развития изобразительного искусства;
- знаний основных художественных школ в западноевропейском и русском 
изобразительном искусстве;
- умений определять в произведении декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства основные черты художественного стиля, 
выявлять средства выразительности;
- умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 
художников;
- навыков по восприятию произведения декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отношение, 
проводить ассоциативные связи с другими видами искусств;
- общих навыков изучения и анализа памятников и стилистических 
особенностей декора.

Обоснование структуры программы
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит  следующие разделы:
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;
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требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения
объяснительно-иллюстративный;
репродуктивный;
исследовательский;
эвристический.

Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и  видеозаписей  школьной библиотеки.  Обучающиеся  могут
использовать  Интернет   для  сбора  дополнительного  материала   в  ходе
самостоятельной работы.
Библиотечный  фонд   укомплектовывается  печатными  и  электронными
изданиями  основной  и  дополнительной  учебной  и  учебно-методической
литературы  по  истории  мировой  культуры,  художественными  альбомами.
Основной  учебной  литературой  по  предмету  обеспечивается  каждый
учащийся.
Учебная  аудитория,  предназначенная  для  изучения  учебного  предмета
«История  изобразительного  искусства»  должна  быть  оснащена
видеооборудованием,  учебной  мебелью  (доской,  столами,  стульями,
стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства»

построено с учетом возрастных особенностей детей.
Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы: 

 Искусство Древнего мира
 Искусство Средних веков
 Древнерусское искусство X - начала XV вв.
 Возрождение
 Древнерусское искусство второй половины XV – XVII вв.
 Искусство Западной Европы XVII - XVIII вв. 
 Искусство России XVIII века
 Искусство Западной Европы XIX века
 Искусство России XIX века
 Искусство Западной Европы  конца XIX – первой половины XX вв.
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 Русское искусство конца XIX - начала  XX вв.
 Декоративно-прикладное искусство в истории Нового времени.
 Теоретические и исторические аспекты изучения народной 

художественной культуры.

Учебно-тематический план
Предмет «История народной культуры и изобразительного искусства»

№ Наименование раздела, темы Вид
учебного
занятия

Общий объем времени в часах

Максим
альная

учебная
нагрузка

Самост
оятель

ная
работа

Аудиторн
ые

занятия

2 год обучения I полугодие

Раздел 1. Искусство 
Древнего мира

1.1. Введение. Первобытное 
искусство.

Беседа 3 1,5 1,5

1.2. Древний Египет Беседа,
комбиниро
ванный 
урок.

21 10,5 10,5

1.3. Искусство Древней 
Греции.

Беседа,
комбиниро
ванный 
урок.

15 7,5 7,5

1.4. Искусство Древнего 
Рима. 

Комбиниро
ванный 
урок.

6 3 3

1.5 Контрольный урок. 3 1,5 1,5
48 24 24

2 год обучения II полугодие
Раздел 2. Византия.

2.1.  Искусство Византии. Беседа 6 3 3
Раздел 3. Искусство 
Древней Руси X –XV вв.

3.1. Искусство Киевской 
Руси.

Беседа 9 4,5 4,5
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3.2. Искусство  Новгорода. Беседа 9 4,5 4,5

3.3. Архитектура  
Владимиро - 
Суздальского княжества.

Комбиниро
ванный 
урок.

6 3 3

3.4. Искусство Москвы 14-
16вв.

Беседа 18 9 9

3.5. Зачет. 3 1,5 1,5
51 25,5 25,5

3 год обучения I полугодие
Раздел 4. Средневековое
искусство Западной 
Европы.

4.1. Романский стиль Беседа 6 3 3
4.2. Готический стиль Беседа 6 3 3

Раздел 5. Возрождение.
5.1. Эпоха Возрождения в 

Италии.
Беседа 21 10,5 10,5

5.2. Возрождение в 
Нидерландах.

Беседа 9 4,5 4,5

5.3. Возрождение в Германии.
Альбрехт Дюрер.

Беседа 3 1,5 1,5

5.4. Контрольный урок. 3 1,5 1,5
48 24 24

3 год обучения II полугодие
Раздел 6. Искусство 
Западной Европы XVII- 
века.

6.1. Искусство Италии 17 
века.

Лекция 12 6 6

6.2. Искусство Фландрии 17 
века.

Лекция 12 6 6

6.3. Искусство Голландии 17 
века.

Лекция 12 6 6

6.4. Искусство Испании 17 
века.

Лекция.
Комбиниро
ванный 
урок.

12 6 6

6.5. Зачет. 3 1,5 1,5

51 25,5 25,5
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4 год обучения I полугодие
Раздел  7.  Русское
искусство XVIII века

7.1. Русское искусство первой
половины XVIII века. 

Лекция 18 9 9

7.2. Русская  скульптура  и
живопись второй 
половины XVIII века.

Лекция 
Комбиниро
ванный 
урок.

18 9 9

Раздел  8.  Русское
искусство XIX века.

8.1. Русская архитектура и 
скульптура первой 
половины XIX века.

Лекция 9 4,5 4,5

8.2. Контрольный урок. 3 1,5 1,5
48 24 24

4 год обучения II полугодие
8.3 Русская живопись первой

половины XIX века. 
Лекция 9 4,5 4,5

8.4 Отечественный  светский
костюм XIX века.

Лекция 3 1,5 1,5

8.5. Русская живопись 60 -70 
годов XIX века. 
Передвижники.

Лекция.
Комбиниро
ванный 
урок.

21 10,5 10,5

8.6. Русский пейзаж XIX века. Лекция 9 4,5 4,5
8.7. Русская историческая 

живопись XIX века.
Лекция 6 3 3

8.8. Зачет. 3 1,5 1,5
51 25,5 25,5

5 год обучения I полугодие
Раздел 9. Искусство 
Западной Европы XVIII 
века.

9.1. Искусство Франции XVIII
века.

Лекция. 
Комбиниро
ванный 
урок.

15 7,5 7,5

9.2. Искусство Англии XVIII Лекция 15 7,5 7,5
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века.
Раздел 10. Искусство 
Западной Европы XIX 
века.

Лекция

10.1. Классицизм в искусстве 
Франции.

Лекция 6 3 3

10.2. Романтизм в искусстве 
Франции.

Комбиниро
ванный 
урок.
Беседа.

9 4,5 4,5

10.3. Контрольный урок. 3 1,5 1,5
48 24 24

5 год обучения II полугодие
10.4. Импрессионизм в 

искусстве Франции.
Лекция 9 4,5 4,5

10.5. Постимпрессионизм. Лекция 6 3 3
Раздел 11. Искусство 
Западной Европы 
начала  XX века.

11.1. Основные течения 
западного авангарда.

Лекция 15 7,5 7,5

Раздел 12. Искусство 
России рубежа 
XIX –XX вв.

12.1. Художники русского 
авангарда рубежа XIX –
XX вв. 

Лекция 12 6 6

12.2. Течения в русском 
искусстве рубежа XIX –
XX вв.

Комбиниро
ванный 
урок.

6 3 3

12.3. Подготовка к экзамену. Тестирован
ие.

3 1,5 1,5

51 25,5 25,5
6 год обучения I полугодие.

Раздел 13. Декоративно-
прикладное искусство в 
истории Нового 
времени.

13.1. Возрождение Лекция 10 4 6
13.2. Барокко и классицизм. Лекция 10 4 6
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13.3. Рококо. Лекция.
Комбиниро
ванный 
урок.

10 4 6

13.4. Неоклассицизм. Лекция.
Комбиниро
ванный 
урок.

7,5 3 4,5

13.5. Контрольный урок. 2,5 1 1,5
40 16 24

13.6 Россия XVIII века. Лекция
Комбиниро
ванный 
урок.

10 4 6

13.7. Ампир в Европе и 
России.

Лекция
Комбиниро
ванный 
урок.

10 4 6

13.8. Стиль модерн. Лекция
Комбиниро
ванный 
урок.

10 4 6

Раздел14.Теоретические
и исторические аспекты
изучения народной 
художественной 
культуры.

14.1. Искусство  как  феномен
культуры.

Лекция 10 4 6

14.2. Зачёт. Тестирован
ие

2,5 1 1,5

42,5 17 25,5

Содержание разделов и тем.

2 год обучения
(1 полугодие)

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА.
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1.1. Введение. Первобытное искусство.
Сформировать представление о роли изображений в древности. 

Раскрыть связь с другими видами деятельности.
Показать разницу между древними изображениями и тем, что сегодня 

называется изобразительным искусством. Рассказать  о версиях 
происхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые оно 
могло выполнять. Проследить эволюцию первобытного искусства: от 
отпечатков рук до развитой изобразительной деятельности, которая 
положило начало письму: сначала пиктографии, а затем и в виде 
изобразительных знаков. Познакомить с двумя основными темами искусства 
палеолита: изображением женщин и животных. Женская статуэтка из 
Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (Пещера 
Лоссель во Франции) и др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещер
Альтамира в Испании, Ласко во Франции. Древнейшие памятники Северной 
Европы Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. 
Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента. 

Самостоятельная работа: сделать копию рисунка из первобытной 
пещеры (по выбору).

Самостоятельная работа: конспект и сообщение по теме урока.
1.2. Древний Египет. 
Сформировать представление об искусстве эпохи Древнего царства,  о 

значении заупокойного культа в Египте, о роли художника.
Познакомить с ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара,

пирамидами в Гизе и Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу – Великой 
пирамидой. Раскрыть роль художника в Древнем Египте; магический 
характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить с 
памятниками скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать о 
содержания рельефов на стенах гробниц. Раскрыть  связь живописи с 
рельефом. Рассмотреть изобразительный характер древнего письма и 
специфическую условность приемов древнего искусства. Палетка фараона 
Нармера (Египет, конец 4 тыс. до н. э.). Выделить характерные черты: 
условность изображения; выделение главного размером; следование канону 
при изображении человека;  построчное построение изображений, сочетание 
реальных образов с их символическими изображениями.  Сделать вывод о 
том, что форма сама по себе не позволяет судить о значении и назначении 
произведения. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров 
культа фараонов в эпоху среднего царства. Рассказать о связи архитектуры с 
природой Египта.  Познакомить с обелисками, колоссальными изваяниями 
фараонов. Рассказать о возникновение нового стиля в скульптуре, о  
возникновение реалистического портрета, о  развитии  жанра похоронной 
продукции  - деревянных изображений слуг (ушебти). 

Сформировать представление об архитектуре культовых центров  в 
Карнаке и Луксоре.
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  Сформировать представление о декоративно-прикладном искусстве 
древнего Египта.  Древнеегипетский костюм: льняные схенти и каласирисы. 
Мебель: дерево и инкрустации. Камнерезное дело: от базальта к алебастру. 
Керамика и «фаянс». Изделия из цветного непрозрачного стекла. Ювелирное 
искусство Древнего Египта: золото, кабошоны, бисер. Бронзовые зеркала. 
Резьба по кости и дереву. 

 Самостоятельная работа: нарисовать фигуру человека по 
египетскому канону. 

           Самостоятельная  работа: зарисовка древнеегипетского 
костюма.

Самостоятельная  работа: зарисовка египетского амулета 
Самостоятельная  работа: зарисовка египетского орнамента.
1.3. Искусство Древней Греции.
Сформировать представление об искусстве Эгейского мира.
Рассказать о том, что открытие эгейской культуры археологами 

Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом было одним из важнейших 
завоеваний археологии начала XX века. Познакомить с культурами 
бронзового века, существовавшими на побережье Эгейского моря. 
Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. 
Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых 
характерных в критском искусстве. Критская керамика. Приход на смену 
микенской культуры, носившей военный характер. Микены – древнейшая 
крепость Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в 
Микенах. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и 
«Клад Приама». 

Сформировать представление о греческом ордере.
Познакомить с композицией греческого храма; выявить образную 

идею; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма. 
Сформировать понятие «ордер» – порядок расположения архитектурных 
частей греческого храма. Название элементов. Соразмерность пропорций 
человеческой фигуре.  Виды ордера и их особенности. Сформировать 
представления о том, что высшие достижения греческой скульптуры 
относятся к разработке образа человека в статуях богов и богинь, а также 
воинов – куросов.

Дать понятие о гуманистическом начале, благородном величии и 
гармонии как основе греческого искусства. 

История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его 
отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. 
Проследить использование ордерной системы в постройках. Познакомить со 
скульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия. 

Сформировать преставление об античной скульптуре. 
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Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры - теме 
оживающего произведения, «живого» изображения. Связь изобразительного 
искусства античности  с игровой, обрядовой сферой. Изображения  – предмет
религиозного культа, являются его атрибутами. Скульпторов интересовало в 
образе человека не индивидуальные черты, а типичные, идеальные. 
Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение 
здоровой наготы, прославляющей природное начало. Рассмотреть этапы 
развития греческой скульптуры от статичной пластики, подобной египетским
изваяниям к передаче естественного движения. Образ гражданина – воина и 
атлета – как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями 
прославленных в древности скульпторов: Мирона - «Дискобол», «Афина и 
Марсий»;  Поликлета - «Дорифор». На примере творчества мастеров поздней 
классики  Скопаса («Менада»), Праксителя («Гермес и с Дионисом») и 
других рассказать о том, как скульптура, отражая настроение в обществе, 
ставила проблему передачи противоречивых переживаний человека. 

Сформировать понятие «эллинизм» как культуры, возникшей на 
развалинах империи Александра Македонского и объединившей в себе черты
греческой культуры и восточных традиций. Основные достижения искусства 
связаны с дальнейшим развитием образа человека в монументальном 
искусстве. Утрата душевного равновесия и самообладания пришли на смену 
образу идеального человека-гражданина. «Ника Самофракийская», «Венера 
Милосская», рельефы «Пергамского алтаря» и др. 

Познакомить с искусством глиптики. Костюм: хитон и гиматий. 
Типология керамических сосудов, эволюция росписей. Особенности 
греческого орнамента.

Самостоятельная  работа: зарисовка мотива фресок  Кносского 
дворца.

Самостоятельная  работа: зарисовать элементы дорического ордера; 
подписать названия основных элементов; зарисовать колонны ионического и 
коринфского ордеров.

Самостоятельная  работа: зарисовать фрагмент рельефа храма 
Парфенон (по выбору).

Самостоятельная  работа: копирование греческого орнамента.
Самостоятельная  работа: копирование рисунка камеи (по выбору).
1.4. Искусство Древнего Рима.
Познакомить с историей основания римской империи, с влиянием, 

оказанным на искусство другими народами (этрусками, искусством 
эллинизма).  Статуя Капитолийскоя волчицы как символ Рима. 
Сформировать представление об особенностях римской архитектуры и ее 
выдающихся памятниках. Рассказать о достижениях инженерного искусства, 
многообразии типов сооружений, о богатстве композиционных форм и 
масштабе строительства.
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Сформировать представление о том, что скульптурный портрет и 
бытовой и исторический рельеф с характерным для него документально 
точным повествовательным началом являются главным вкладом римлян в 
искусство скульптуры.

Рассмотреть развитие в искусстве образа человека-гражданина, 
сознающего свое значение как самоценной личности; увидеть, что истоки 
интереса к передаче индивидуальных черт лица лежат в традиции 
изготовления посмертных масок в связи с развитым культом предков; 
раскрыть особенности портретов республиканской эпохи и римской 
империи; рассказать о влиянии на скульптуру искусства этрусков, греков и 
эллинов и других покоренных народов; познакомить с шедеврами римских 
скульпторов. Статуя римлянина.I век до н.э.( Ватиканский музей. Рим.).  
Бюст Гая Юлия Цезаря. I век до н.э. (Национальный археологический музей, 
Неаполь).  Статуя императора Августа. I век н. э. (Ватиканский музей. Рим.). 
Голова императора Нерона. I век н. э. Голова императора Трояна. II век. 
(Лувр. Париж.). Голова императора Каракаллы. II век. (Лувр. Париж.).

Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о значении 
римской архитектуры; записать название основных памятников; посмотреть 
видеосюжет об архитектуре по Интернету.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные памятники
скульптуры; посмотреть дополнительный материал по Интернету.

1.5 Контрольный урок.

2 год обучения
2 полугодие

РАЗДЕЛ 2. Византия.
2.1. Искусство Византии.
Раннехристианская архитектура. Храм св. Софии в 

Константинополе. 
Византийское искусство внесло в культуру многих стран новое 

содержание, наполнило  его новыми образами. Оно формировалось, с одной 
стороны, на основе античной архитектуры и скульптуры, а с другой - под 
влиянием художественной культуры Ближнего Востока. Особенно важную 
роль в художественной жизни сыграло христианство.

Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, об 
истории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры. 
Познакомить с величайшими достижениями в области архитектуры: 
проследить развитие композиции храма от варианта римской базилики до 
создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику частей 
храма в их единстве. Обратить внимание на скромную внешнюю отделку 
сооружения и богатое  внутреннее убранство как специфику византийских 
храмов; на расположение мозаик в интерьере.   Познакомить с шедевром 
византийской архитектуры Софией Константинопольской. 



18

Костюм: эволюция туники и плаща. Вышивка и узорное ткачество. 
Резьба по кости: ларцы и диптихи. Торевтика: чеканка и перегородчатая 
эмаль. Глиптика: каменные чаши и камеи. Расписная керамика. 

Сформировать представление  о роли церковного интерьера в 
византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном в стенных и 
плафонных росписях; об особенности иконописных изображений, 
являющихся посредниками между видимым и невидимым миром в эпоху 
средневековья; о роли иконописца, его подобии священнику. Проследить то, 
как изменялся язык изображений святых от реалистических индивидуальных 
образов до изобразительных элементов, которые приобрели характер 
условных знаков, закрепленных в каноне. Рассказать о том, что именно 
Византия выработала все прообразы (архетипы) - постоянные 
иконографические схемы, от которых не полагалось отступать при 
изображении священных сюжетов. Познакомить с мозаиками собора Сан 
Витале в Равенне; мозаиками Софийского собора. Святой Лука как первый 
иконописец. Икона «Владимирской Богоматери».  Взаимоотношение между 
изображением и молящимся. 

Самостоятельная работа: посмотреть по Интернету документальный 
фильм «София Константинопольская». 

Самостоятельная работа: рассмотреть мозаики Равенны, их колорит.

Раздел 3. Искусство Древней Руси X – начала XV вв.

3.1. Искусство Киевской Руси.
Предания об основании Киева и деятельности первых русских князей. 

Рассказать о реформирование языческого культа в эпоху князя Владимира; о 
Крещении Руси, о переносе традиции константинопольской художественной 
школы в художественную культуру Руси. Познакомить с памятниками 
архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть 
мозаики интерьера. Сравнить  с первообразом – Софией  
Константинопольской. Познакомить с ювелирным искусством Киевской 
Руси. 

Самостоятельная работа: конспект и сообщение по теме урока.
Самостоятельная работа: посмотреть в Интернете (youtube)  

документальный фильм «Памятники культуры Древней Руси». Реж. Р. 
Желыбина.  «Школфильм», 1974.

3.2. Искусство Новгорода.
 Сформировать представление о Новгороде как  одном из уникальных и

древнейших городов России, чьи памятники культуры не были разгромлены 
в средние века. Рассказать о современном научном взгляде на происхождение
новгородцев, в связи с открытиями новгородских берестяных грамот в XX 
веке; об устройстве города и особенностях уклада. Познакомить с 
памятниками архитектуры и изобразительного искусства: устройством 
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новгородского Детинца (крепости); с историей Софийского собора . Выявить 
характерные черты новгородской архитектуры (использование  местного 
камня-известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики 
фресковыми росписями. Рассмотреть идеи и композиции икон  «Спас 
Нерукотворный»,  «София Премудрость Божия», «Отечество с избранными 
святыми», «Знамение Богоматери», «Св. Георгий со змеем», «Битва 
новгородцев с суздальцами». 

Самостоятельная работа: конспект и сообщение по теме урока.
Самостоятельная работа: просмотр видеосюжета по Интернету 

(YouTube) «Софийский собор» (автор текста Леонид Лопаницын); 
перечислить в тетради название святынь собора. 

3.3. Владимиро-Суздальская архитектурная школа.
Сформировать представление о белокаменной архитектуре  

Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XII-
XIII веков. Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами», 
Успенским и Дмитровским соборами города Владимира; Георгиевским 
собором из Юрьева-Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского, храмом
Покрова на Нерли; с архитектурой города-музея Суздаля.  

Выявить характерные черты владимиро-суздальской архитектурной 
школы: использование белого камня для строительства храмов; деление 
поверхности стены аркатурно-колончатым поясом (фризом); белокаменное 
узорочье фасадов (владимирские мастера перенесли приемы обработки 
дерева на камень), в котором отражено народное представление о красоте. 
Рассказать о большой реставрационной работе, проделанной учеными в деле 
сохранения памятников архитектуры.  

Самостоятельная работа: конспект и сообщение по теме урока.
Самостоятельная работа: зарисовка мотивов декора стен 

Владимирского собора.
3.4. Искусство Москвы 14-16вв. 
Познакомить с деятельностью выдающихся иконописцев  конца XIV – 

начала XV (Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия); выявить 
особенности письма; развитие умения сравнивать почерки художников; 
воспитывать интерес к наследию русского искусства. Традиции 
константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его 
новгородские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная 
манера письма, насыщенный колорит святых образов. Иконостас 
Благовещенского собора московского Кремля. 

Выявить  характерные особенности творческой манеры Дионисия: 
удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, 
праздничный характер изображения  Дионисия. Познакомить с работами 
иконописца. Росписями Благовещенского и Успенского соборов,  иконами 
«Распятие» и «Св. Петр Митрополит с житием», росписями Рождественского
собора Ферапонтова монастыря. 
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Показать значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, 
отход от византийской традиции. Икона «Св. Троица» (история создания, 
анализ композиции, богословская символика отдельных элементов). 
Познакомить с историей строительства и архитектурными особенностями 
Московского кремля. Шедевры архитектуры – Успенский и Архангельский 
соборы, колокольня Ивана Великого, Теремной дворец, стены и башни 
Кремля являются синтезом художественных приемов зодчества Руси и 
итальянского Возрождения.  

Самостоятельная работа: сделать линейную зарисовку иконы Андрея
Рублева «Св. Троица», обратить внимание на перетекание линий друг в 
друга. Подготовить презентацию или сообщение об архитектурных 
памятниках московского кремля.

Самостоятельная работа: подготовиться к зачету. 

3.5. Зачет по темам 2-го полугодия. 
Проверка конспектов  и письменные ответы  на  вопросы (по 

архитектуре и иконописи ).

3 год обучения
1 полугодие

 Раздел 4. Средневековое искусство Западной Европы.
4.1. Романский стиль. 
Сформировать представление об искусстве средневековья как едином 

нерасторжимом ансамбле, объединяющем вокруг архитектуры различные 
виды искусства (монументальную живопись, скульптуру и декор). 
Познакомить с возникновением термина «романский стиль»; с формами 
церковной (монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры; с 
конструктивными и образно-художественными особенностями построек. 
Выявить особенности романской архитектуры: строгую простоту, 
монументальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, 
сумрачность помещений. Рельеф – как преобладающий вид романской 
скульптуры. 

Самостоятельная работа: зарисовать романский замок.
Самостоятельная работа: конспект и сообщение по теме урока.

4.2. Готический стиль. Сформировать представления о том, что 
основным достижением европейской готики была разработка гигантского 
собора как архитектурно-художественного и культурного центра 
средневекового города. Возникновение стиля во Франции.  Анализ 
конструктивных принципов новой архитектуры: каркасной системы и 
стрельчатого свода, позволивших увеличить высоту сооружений и наполнить
их светом. Собор – центр городской жизни и ведущий тип строительства.  
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Горожане и ремесленники как заказчики статуй, рельефов, витражей. 
Символизм мышления: каждая часть и фрагмент архитектурного сооружения
наделен символическим смыслом.  Собор «Парижской Богоматери». 
Скульптурная программа собора («каменная Библия»). Витражи как 
разновидность монументальной живописи; олицетворение света витражей с 
христианской верой. Подчиненность декоративной программы собора 
иерархии.  Собор как воплощение комплекса представлений о мироздании. 
Сплетение фантастических и реальных мотивов в орнаментике. Развитие 
стиля готических соборов от Парижа и Шартра до соборов зрелой готики в 
Реймсе и Амьене. Кирпичная готика Германии. Реалистичность жанровой и 
портретной скульптуры собора в Наумбурге. 

           Самостоятельная работа: зарисовка элементов декора собора  
Парижской Богоматери. 

           Самостоятельная работа: конспект и сообщение по теме 
урока.

Раздел 5. ВОЗРОЖДЕНИЕ.
5.1. Эпоха Возрождения в Италии.
Познакомить с термином «Возрождение» и условиями возникновения 

нового искусства, его основными периодами.. Познакомить с творчеством 
художника Томазо Мазаччо (1401 – 1427). Фрески капеллы Бранкаччи церкви
Санта Мария дель Кармине. Увидеть общее  в творческом методе 
художников: лаконизм, стремление отрешиться от частных деталей, 
стремление передать не только внешние формы, но и закономерности его 
внутреннего устройства. Поиски Мазаччо завершились сложением основных 
принципов ренессансной живописи: стремление к изображению 
окружающего мира, подражание природе, построение пространства по 
законам перспективы, передача реального объема на плоскости. Художник 
опирался в своем творчестве на разработку архитектором Брунеллески 
законов линейной перспективы. Раскрыть связь линейной перспективы и 
мировоззрения людей того времени: она обнаруживала рациональный и 
разумный порядок устройства мира, подчиняла его зрителю. С помощью 
линейной перспективы на картинах и фресках не столько иллюзорно 
отображалось реальное, сколько создавалась его своеобразная модель, 
пронизанная гармонией пропорций и ритмов.. В произведениях Мазаччо 
реальный мир легко узнаваем, но он предстает кристально ясным и 
возвышенным. Мазаччо. «Чудо со статиром». Фреска капеллы Бранкаччи 
церкви Санта Мария дель Кармине. В облике Христа и его учеников он 
показывает людей совершенных, уверенных в своих безграничных 
возможностях. Этими чертами наделяли гуманисты Возрождения 
создаваемый ими идеал человеческой личности. Эффект объемности, 
глубины изображения и впечатление жизнеподобия стали главными чертами 
Флорентийской живописи. 
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Сформировать представление о творчестве художников; проследить на 
примере их творчества рождение нового изобразительного языка,  
выразившемся в переходе от линии, как главном выразительном средстве 
(наследии иконописи средневековья) к светотени, как средству достижение 
впечатления жизнеподобия. Боттичелли как самый эмоциональный и 
лиричный художник Возрождения; о линии как главном выразительном 
средстве его композиций; о поэтической утонченности женских образов. 
Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры». Леонардо да Винчи как 
подлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. Композиционные
и живописные эксперименты Леонардо да Винчи. Свет и освещенность – как 
условие и важнейшее средство изобразительности. Учение Леонардо о 
светотени, применение которого позволяло достичь удивительно тонких 
эффектов в изобразительной моделировке форм: «сфумато» (от итал. 
Sfumato) – «дымчатой» атмосфере, где предметные очертания почти 
неуловимы. Портрет Моны Лизы («Джоконда»), «Мадонна в гроте» и 
«Тайная вечеря». Зарисовки Леонардо как средство познания мира.

Дать представления о том, что Рафаэль в своем творчестве воплотил 
самые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировал 
достижения предшественников и создал свой идеал прекрасного, 
гармонически развитого человека в окружении величавой архитектуры или 
пейзажа;  что в основе его творческого метода лежит принцип отбора и 
обобщения жизненных наблюдений.  Кратко познакомить с фактами 
биографии; охарактеризовать периоды творчества. Первые шаги. Анализ 
композиции «Мадонна Конестабиле». Флорентийский период. «Мадонна в 
зелени». Выявить влияние на художника творчества Леонардо да Винчи: 
использование композиционной схемы «Мадонны в гроте» Леонардо да 
Винчи (заключение изображения в пирамидальную группу). Сравнить 
композиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» 
Рафаэля. Рассказать о том, что погружение в творчество великих мастеров 
привело к изменению собственного стиля художника. «Портрет Анджело 
Дони» и «Портрет Маддалены Дони». «Наложение» фигур на перспективный
фон как характерная черта ренессансной картины. Римский период. Росписи 
станц Ватикана.  Анализ композиций Станцы делла Сеньятура «Афинская 
школа». Познакомить с алтарной картиной («Сикстинская Мадонна») и 
самыми значительными портретами позднего периода «Дама под 
покрывалом» и «Портрет графа Бальдассаре Кастильоне». Сделать вывод о 
том, что творчество Рафаэля является если не энциклопедией, то 
глубочайшим синтезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма в 
искусстве.

Сформировать представление о творчестве великого художника 
Микеланджело, о мастере, оставившем  произведения, грандиозные по 
масштабу и силе, воплощающие наиболее прогрессивную идею эпохи: 
утверждение образа безграничного господства совершенного человека-
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титана.  Рассказать о том, что Микеланджело был гениальным скульптором, 
живописцем, архитектором, рисовальщиком, военным инженером, поэтом. 
Последовательно рассмотреть работы каждой области искусства, в которой 
он оставил произведения. Скульптура: «Давид», «Пьета». Графика: «Битва 
при Кашине». Живопись: цикл фресок Сикстинской капеллы («Отделение 
света от тьмы», «Сотворение Адама», «Грехопадение»).  Рассказать о 
трудностях при написании фресок, о том, что работу он выполнял 
собственноручно. Архитектура:  купол собора св. Петра в Риме. Поэзия: 
сонеты о творчестве и любви. Рассказать о переломе в мировоззрении 
художника, который был связан с кризисом ренессансной культуры. 
Надгробие Медичи.  Раскрыть идейное содержание произведения.  

Сформировать представление о расцвете венецианской живописи, 
отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. Познакомить с 
творчеством Тициана. Ранний период творчества Тициана, картины  «Вакх и 
Ариадна», «Любовь земная и небесная», «Венера Урбинская». Нарастание 
драматизма, тема страдания и гибели героя в картинах «Динарий кесаря», 
«Несение креста», «Святой Себастьян». Лаконизм композиции, 
неповторимый колорит и пастозное письмо поздних произведений.

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 
художников, перечислить основные произведения.

       Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 
художников, перечислить основные произведения; провести словарную 
работу: выяснить значение понятия «маньеризм».

5. 2.Возрождение в Нидерландах.
Сформировать представление об особенности Возрождения в искусстве

Нидерландов: интуиция заменяла научный подход к изображению природы; 
разработка основных приемов реалистического искусства достигалась путем 
острого непосредственного наблюдения конкретных единичных явлений. 
Показать народный характер искусства, сильное влияние фольклора; черты 
фантастики, гротеска, острой сатиры; глубокое чувство национального 
своеобразия жизни, а также отображение социальных контрастов в жизни 
различных слоев общества.  

В изображении человека художников интересуют характерные и 
особенные черты, сфера обыденной и духовной жизни. Губерт и Ян ван Эйк 
как основоположники реализма в Нидерландах. «Гентский алтарь», 
«Мадонна канцлера Ролена», «Портрет четы Арнольфини».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 
художника, перечислить основные произведения.

Сформировать представление о художественном творчестве Иеронима 
Босха и Питера Брейгеля Старшего, которые по разному отразили народное 
мировоззрение своего времени; развитие творчества Босха на фоне 
тревожных ожиданий конца света и поиски эстетического осмысления места 
человека в мироздании и смысла бытия в работах Питера Брейгеля Старшего.
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Познакомить с работами Х. Босха: «Корабль дураков», триптих «Воз сена», 
«Сад наслаждений» и Питера Брейгеля Старшего: «Падение Икара», 
«Слепые», «Охотники на снегу».

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 
художников, перечислить основные произведения.

5.3. Возрождение в Германии. Альбрехт Дюрер. 
Сформировать представление об особенности Возрождения в 

Германии: новое ренессансное осознание миропорядка и места человека в 
нем рождалось на основе позднеготической традиции  и развивалось  в двух 
направлениях: религиозно-мистическом и придворно-аристократическом.  

Познакомить  с творчеством Альбрехта Дюрера, который сумел 
достичь в своих произведениях органического единства средневековых 
традиций и реалистического изображения окружающего мира.  
«Автопортрет», «Портрет молодого человека», «Портрет матери». Техника 
гравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве Дюрера.  
«Меланхолия». Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков и 
разнообразии материалов в творчестве художника. «Зайчик». 

Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 
художника, перечислить основные произведения.

Самостоятельная работа: подготовиться к контрольной работе.

5.4. Контрольная работа.

3 год обучения
2 полугодие

РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVII ВЕКА. 

Формирование национальных школ. Разрушение целостного 
поэтического восприятия мира, идеал гармонии и ясности оказывается 
недосягаемым. Титаны, воспетые эпохой Возрождения, уступили место 
человеку, сознающему свою зависимость от общественной среды и 
объективных законов бытия. Стремление к широкому показу 
действительности привело к многообразию жанровых форм. В 
изобразительном искусстве самостоятельное значение завоевывают светские 
жанры: бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюрморт. Сложные 
взаимоотношения и борьба социальных сил порождают разнообразие 
художественно-идейных течений. Развиваются два больших стиля – барокко 
и классицизм. Наравне с ними возникает реалистическое искусство. К 
величайшим мастерам реализма принадлежат – Караваджо, Веласкес, 
Рембрандт, Хальс, Вермер Дельфтский.

6.1. Искусство Италии 17 века. 
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         Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко.
Сформировать представление об искусстве барокко как о реализации 

новых представлений о безграничности, постоянной изменчивости мира и 
его драматической сложности; раскрыть новые образные и пластические 
принципы в творчестве Л. Бернини. 

Познакомить с происхождением термина и значением слова «барокко»,
на конкретных примерах показать, что главная особенность этого стиля – 
стремление к созданию ансамбля, синтезу архитектуры и скульптуры, 
раскрыть роль католической церкви в формировании стиля. 

А). На примере анализа композиционного решение фасада церкви Сан 
Карло на площади Четырех фонтанов в Риме (1634 – 1667) архитектора 
Франческо Барромини объяснить характерные особенности архитектуры 
барокко: динамичное пространственное решение; трактовку образа объемов 
живописными массами; сложные планы с преобладанием криволинейных 
очертаний; разрушение тектонической связи между интерьером и фасадом 
здания; свободное использование ордерной формы ради усиления 
пластичности  и живописности общего решения; любимый декоративный 
элемент – волюта, овал; раскрепованный антаблемент – как почти 
непременный признак барочной постройки; эффект оптических иллюзий. 

Рассмотреть творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) как яркий 
образец стиля барокко в скульптуре и архитектуре. При характеристике его 
творчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, его 
разностороннюю одаренность. 

А). Фонтан четырех рек в Риме (1648 -1651). Раскрыть  грандиозность 
заданной церковью программы: обелиск воплощал торжество папского 
престола. 

Б). Площадь св. Петра в Риме  - «подобно распростертым объятиям» 
захватывает зрителя, направляя его движение к фасаду собора. 

В). Киворий в соборе св. Петра в Риме (1624 – 1633) – завораживает 
волнообразным движением колонн. 

Г). Кафедра в соборе св. Петра в Риме  (1657 – 1666) и скульптурная 
группа «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мария дела Витория. При анализе
произведений увидеть общий театральный прием – свет, льющийся  из окна, 
умение подчинить себе материал. 

Д). Портрет Констанции Буонарелли (1635) – один из лучших 
портретов в творчестве мастера. В заключение рассказать о фантастической 
работоспособности художника.

Показать значение творчества Караваджо. Сформировать 
представление о том, что революция Караваджо в области формы и 
иконографии живописи явилась результатом радикального изменения 
отношений между художником и внешним миром.

Познакомить с деятельностью Караваджо, раскрыть провокационный 
характер его образов: до Караваджо Иисус Христос и другие святые 



26

изображались на картинах девственно чистыми и непорочными, их образы 
идеализированы, чтобы завоевать сердца верующих. Именно в это время 
Микеланджело Меризи да Караваджо начинает создавать свои знаменитые 
работы. Он говорит, что слава Евангелия состоит в том, что Спаситель был 
сделан из плоти и крови. И он рисует его, других святых земными и 
плотскими, как никто до него. Его модели взяты с улиц, таверн, рынков и 
борделей. Караваджо переворачивает привычные представления о живописи, 
делая ее более реальной и осязаемой. Натурализм, изображение фигур в 
натуральную величину, падающий свет, экспрессия светотени помогают 
добиться иллюзии реальности происходящего на картинной плоскости. 
Оптический эффект становится основным фактором передачи идеи 
произведения. Светотень, доведенная до предельной выразительности, 
является  важнейшим  композиционным фактором в творчестве Караваджо.  
Свой метод художник внедрил в исторический жанр. Отвергая иконописные 
каноны,  сцены священных деяний он превращает в «натурную постановку», 
придает им характер застывшего мгновения и насыщает их как бы 
документальной убедительностью.  Караваджо «Призвание Матфея». 
Действие света равносильно действию слова. 

Рассказать о личности художника. Познакомить с основными 
произведениями. «Юноша с корзиной фруктов», «Вакх», «Лютнист».  
Главное в его произведениях – не повествование,  а характерный типаж. 
Обратить внимание на материальность и законченность каждой детали 
картин. Картина «Корзина с фруктами» -  как первое и одно из самых 
красивых произведений жанра натюрморт. Анализ композиции «Отдых на 
пути в Египет». «Обращение Павла». «Смерть Марии». Для того чтобы 
почувствовать суть реформы Караваджо, можно предложить учащимся 
сравнить характерное произведение эпохи Возрождения и типичную картину
художника. Например, образы людей с портретов Рафаэля и образ Христа с 
картины Караваджо  «Трапеза в Эммаусе». Сделать вывод о том, что на 
портретах эпохи Возрождения человек смотрится величественным, как Бог, а
на картине Караваджо Бог и святые похожи на простолюдинов. В заключение
рассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шло 
двумя путями: с одной стороны, свобода в трактовке библейского сюжета, с 
другой стороны, точное следование живописной манере художника.

Познакомить с направлением в живописи «болонский академизм», 
раскрыть значение творчества Сальватора Розы».

Сформировать представление об особенностях декоративно-
прикладного искусства барокко (костюм и детали интерьева).

Самостоятельная работа: словарная работа: «барокко», 
«раскрепованный антаблемент», «ансамбль»; записать названий основных 
работ Бернини, выделить характерные черты творчества мастера.



27

         Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве 
Микеланджело да Караваджо, перечислить основные произведения. 
Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о творчестве  
художника Сальватора Розы, перечислить основные произведения.

Самостоятельная работа: зарисовка женского костюма в стиле 
барокко.

6.2. Искусство Фландрии XVII века.

Сформировать представления о фламандской школе живописи XVII 
века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силе 
творчества П.Рубенса, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса, А.Браувера.

Раскрыть разностороннюю одаренность Рубенса, его живописное  
мастерство (контрастность, напряженность, динамичность образов); 
особенности личности. П. Рубенс. «Пейзаж с возчиками камней» (утро, день, 
вечер в одном произведении). Ритмическая организация изображения. Ритм –
как средство, обеспечивающее пространственно-временное единство 
произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип его 
восприятия. Познакомить с реалистическими тенденциями в творчестве 
Адриана Браувера.  Искусство этого самобытного мастера не было, однако, 
исторической случайностью. Оно отражало реальные теневые стороны жизни
фламандского общества, восходило к нидерландской национальной традиции
XVI века, к гротескным образам Питера Брейгеля Старшего. 

Реалистические традиции, жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. 
Натюрморты Ф. Снейдерса.

Самостоятельная работа: сообщение о картинах Я.Йорданса, 
А.Браувера.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений 
П.П.Рубенса.

Самостоятельная работа: анализ одного из произведений 
Ф.Снейдерса.

6.3. Искусство Голландии XVII века.

Сформировать представление о демократизации голландской культуры 
в первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой 
реалистической живописи в голландском искусстве.

Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и 
натюрмортах голландских живописцев, сочетающимся  с острым чувством 
красоты. Стремление воплотить поэзию повседневности, прелесть 
человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые голландцы»..
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Охарактеризовать  творчество Яна Вермера Делфтского,  Питера де Хоха, Я.и
С.Рейсдала, Терборха, Я.Стена и др.

Сформировать представление о творчестве Рембрандта ван Рейна – 
вершине реалистического искусства.

Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть 
огромную духовную значительность и философскую глубину искусства 
Рембрандта; роль света как средства усиления эмоциональной 
выразительности в его картинах. Познакомить с живописной фактурой его 
полотен. Выявить глубину психологической характеристики, отражение 
всего жизненного пути человека, его духовной чистоты в поздних портретах. 
Обратить внимание на высокое мастерство исполнения и глубину 
содержания в офортах Рембрандта.

Самостоятельная работа: анализ произведений Вермера 
Дельфтского.

Самостоятельная работа: определение характера человека по 
портретам кисти Рембрандта, выявление художественных особенностей 
отдельных произведений.

6.4. Искусство Испании XVII века.
Сформировать представление о «золотом веке» испанской живописи 

XVII века, о творчестве гениального художника Диего Веласкеса.
Познакомить с особенностями исторического развития Испании. 

Рассказать о творчестве Эль Греко; раскрыть трагический характер его 
образов. «Пейзаж Толедо», «Лаокоон» (1610), «Похороны графа 
Оргаса»(1586). Рассказать о расцвете испанской реалистической живописи, 
выявить народную основу творчества Х. Риберы  «Св. Инесса» (1641), 
«Хромоножка» (1642); материальную достоверность и возвышенность 
художественных образов, созданных Ф. Сурбараном: «Отрочество Марии» 
(1641 – 1658),  «Молитва св. Бонавентуры» (1629), «Натюрморт с 
апельсинами и лимонами»  (1633). 

Рассмотреть творчество Д. Веласкеса - вершину испанской реалистиче-
ской живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: 
«Завтрак» (1617), «Менины» (1656), «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса. 
«Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет Иннокентия Х» (1650), «Портрет 
шута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды».

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин
Веласкеса.

Самостоятельная работа: индивидуальные задания по анализу картин
Эль Греко.

 Самостоятельная работа: подготовиться к зачету. 
6.5. Зачёт.
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4 год обучения
1 полугодие

РАЗДЕЛ 7. РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII ВЕКА
7.1. Русское искусство первой половины XVIII века. 

Дать представление о крутом переломе,  европеизации русского 
искусства, решительном сдвиге от средневековья к новому времени в 
результате реформ Петра I; о портретной живописи И. Никитина, А. 
Матвеева и зодчестве Петербурга как ярком проявлении нового в искусстве. 
Раскрыть суть реформ Петра I в области художественного образования: 
приглашенный в Россию деятель искусства обучал русских учеников;  
основной метод обучения - работа «с образца», образцами, которыми были 
произведения античности и нового времени; совершенствование мастерства 
русских учеников в зарубежной поездке; формирование идеи создания 
Академии художеств.  Показать роль Бартоломео Карло Растрелли в 
развитии русской скульптуры. Научить распознавать особенности образно-
пластического языка стиля барокко в скульптуре. Понятие термина 
«парсуна». Раскрыть особенности художественного языка И.Я. Вишнякова и 
А.П. Антропова. 

    Самостоятельная работа: сделать в тетради запись о реформах 
Петра I,  перечислить основные черты русского искусства первой половины 
XVIII века, название произведений и имена авторов.

7.2.  Русская скульптура и живопись второй половины XVIII века.
  Основание в 1757 году «Академии трех знатнейших художеств» и ее 

роль в формировании собственных художественных кадров. Дать 
представление о подъеме  русской скульптуры и живописи, о развитии 
жанров изобразительного искусства; познакомить с произведениями 
мастеров скульптуры  Ф.И. Шубиным, Ф.Г. Гордеевым, М. Козловским; 
рассказать о создании памятника Петру I французским скульптором 
Фальконе; выявить своеобразие почерка художников-живописцев 
портретного жанра  Ф.С.Рокотова,  Д.ГЛевицкого, В.Л. Боровиковского. 
Просмотр фрагмента фильма из цикла Русский музей «Искусство России 
XVIII века». Обратить внимание на первую русскую картину исторического 
жанра «Владимир и Рогнеда» А. П. Лосенко. 

Сформировать представление о раннем классицизме в России. 
Акцентировать внимание на характерных чертах данного направления в 
архитектуре (строгость античных форм, простота и рациональность 
конструкций). Познакомить с творчеством основоположников классицизма- 

В. И. Баженова(1738 – 1799) и  М.Ф. Казакова (1738 – 1812).
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Самостоятельная работа: сделать в тетради записи об истории 
строительства и  архитектурных особенностях здания Сената в Московском 
Кремле (1776-87) архитектора М.Ф. Казакова.

 
Самостоятельная работа: подготовиться к зачету, повторить 

пройденный материал, дать характеристику стилей.

Раздел 8. РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА.
8.1. Русская архитектура и скульптура первой половины XIX века.
Обозначить, как гуманистические идеалы русского общества 

отразились в высокогражданственных образцах зодчества этого времени и 
монументально-декоративной скульптуры, в синтезе с которыми выступает 
декоративная живопись и прикладное искусство, которое нередко 
оказывается в руках самих архитекторов. Главенствующий стиль этого 
времени – зрелый, или высокий, классицизм, в научной литературе, особенно
начала XX столетия, часто именуемый русским ампиром.

Рассказать об изменении градостроительных задач: создание городских
ансамблей; о стилевых изменениях – усилилось тяготение к строгости, 
монументальности, пристрастие к дорическому ордеру, глади стен; об 
изменении отношений между скульптурой и архитектурой: скульптурные 
элементы и композиции располагаются не в нишах, а на фоне гладкой стены, 
раскрывая замысел архитектуры. 

А. Н. Воронихин: Казанский собор в Санкт-Петербурге. Тома де 
Томон: здание Биржи в Санкт-Петербурге. А. Д. Захаров:  Адмиралтейство в 
Санкт-Петербурге. К. И. Росси: Михайловский дворец, Арка Главного штаба,
Александрийский театр, здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. 
Сформировать представление о расцвете монументальной скульптуры в 
первую треть XIX века, который был связан с общественно-патриотическим 
воодушевлением в связи с победой в войне 1812 года; о тесной связи 
скульптуры с академической школой.  Познакомить с прославленными 
произведениями и их авторами. (И. Мартос. Памятник Минину и 
Пожарскому в Москве.  Ф. Щедрин: Морские нимфы Адмиралтейства.  С. С. 
Пименов и В. И. Демут-Малиновский: Колесница Славы на арке Главного 
Штаба в Санкт-Петербурге). 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные 
произведения; составить рассказ о творчестве одного из скульпторов XIX 
века.

Посмотреть фильм Ирины Киселевой «Архитектура русского 
классицизма». 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные 
произведения архитектуры и имена авторов; найти в архитектурных 
строениях своего города  памятники XIX века, выполненные в стиле 
классицизма.
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Самостоятельная работа: подготовиться к контрольной работе.
8.2. Контрольный урок.

4 год обучения
2 полугодие

8.3. Русская живопись первой половины XIX века. 
Дать представление о развитии русской живописи в первой половине, 

познакомить с творчеством выдающихся мастеров данного периода.
Развивать у учащихся наблюдательность, умение сравнивать, выделять 

главное. 
Лучшие стремления человеческой души, взлеты и падения духа 

выразила романтическая живопись того времени, и прежде всего портрет. 
Познакомить с портретным творчеством художника-романтика начала  XIX 
века О.А. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. 
Автопортрет (1809), портреты: Е. Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина. 
Рассмотреть работы художника-портретиста В. Тропинина. Его работы 
всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в 
портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, портрет Булахова, 
«Кружевница». 

Рассказать о родоначальнике бытового жанра в русской живописи А. Г.
Венецианове и его художественной школе в Сафоновке. «Гумно» (1822-
1823). «Спящий пастушок» (1824). «На пашне. Весна» (1820-е). Художник 
воспевал поэзию простой жизни деревни. Его творчество бесконфликтно, 
основное в его работах - красота русского сельского пейзажа и подлинное 
единство человека и природы. 

К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40-е 
годы становится популярна историческая картина, в которой происходило 
пересечение классицизма и романтизма. На смену исторической условности 
пришла историческая правда. 

Рассмотреть картину К. Брюллова «Последний день Помпеи». 
Рассказать о посещении художником раскопок Помпеи, о следовании при 
разработке композиции письменному свидетельству участника трагедии 
Плиния Младшего. Брюллов в картине воспроизвел реальную часть города – 
его конкретные памятники. Выявить контраст между динамикой форм и 
устойчивостью композиции, что является свидетельством пересечения 
романтизма и классицизма в одном произведении. Подчеркнуть стремление 
К.П. Брюллова к декоративности, легкости. Картины «Итальянское утро» 
(1823, местонахождение неизвестно) и «Итальянский полдень» (1827, ГРМ), 
особенно первая, показывают, как близко живописец подошел к проблемам 
пленэра. Проследить определенную эволюцию Брюллова в  жанре портрета: 
от парадного портрета 30-х годов, например, блестящее декоративное 
полотно «Всадница» (1832, ГТГ), где изображена воспитанница графини 
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Ю.П. Самойловой Джованина Паччини, которое не случайно имеет 
обобщенное название; или портрет Ю.П. Самойловой с другой 
воспитанницей – Амацилией (около 1839, ГРМ), до портретов 40-х годов – 
более камерных, тяготеющих к тонким, многогранным психологическим 
характеристикам (портрет АН. Струговщикова, 1840, ГРМ; Автопортрет, 
1848, ГТГ). Отметить проявление черт романтизма в творчестве К.П. 
Брюллова.

Рассказать  о творчестве А.А. Иванова. Страстная вера художника в 
нравственное преобразование людей, в совершенствование человека, 
ищущего свободы и правды, привела Иванова к основной теме его 
творчества – к картине, которой он посвятил 20 лет (1837 – 1857), «Явление 
Христа народу» (ГТГ, авторский вариант – ГРМ). Обозначить диссонанс 
между чертами классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур 
по принципу барельефа, обращение к античности в трактовке образа Христа) 
и пленэрным характером живописи. Отметить, что А. Иванов занимает 
особое место в истории русской живописи и своем творчестве он соединяет 
старое и новое, пользуясь преимуществами того и другого. 

Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения; 
написать (объем - одна страница) краткое сообщение о творчестве 
Александра Иванова.

В 40-е годы XIX века в русском изобразительном искусстве, так же как 
и в литературе, появляются и развиваются ростки нового художественного 
направления — реализма. Демократизация общественного движения и мысли
способствовала обращению художников слова и кисти к окружающей их 
жизни. Соприкосновение с действительностью ставит перед художниками 
ряд новых сюжетов, усиливает желание писать жизнь без прикрас, 
привлекать общественное внимание к ее трудностям и противоречиям.

Познакомить с творчеством одного из основоположников 
реалистического направления в русской живописи - Павла Андреевича 
Федотова. Социально-обличительные тенденции в картинах Федотова 
«Свежий кавалер», «Сватовство майора», «Завтрак аристократа». 
отличающиеся драматически напряженным мироощущением картины -  
«Анкор, еще анкор!» и «Игроки». Обозначить  методы работы художника 
(поиска занимательного и  поучительного сюжета, внимания к деталям, 
следование натуре). 
        История,  традиции и  особенности русского светского костюма 1-й
половины19 века.

http://schooltask.ru/
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Самостоятельная работа: указать в тетради основные произведения; 
написать (объем - одна страница) краткое сообщение о творчестве П.А. 
Федотова.

Самостоятельная работа: презентация по теме урока.
Самостоятельная работа: зарисовка костюма в стиле бидермейер.

8.4. Отечественный светский костюм XIX века.
Создать  знания  и  представления  об  истории,   традициях  и

особенностях  русского  светского  костюма  1-й  половины19  века.  Понятие
светского  костюма,  знакомство  со  стилями  «ампир»,  «романтизм»
«бидермейер». Роль аксессуаров в светском костюме.

Самостоятельная работа: зарисовка дворянского костюма 1-й 
половины19 века.

8.5. Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники.  

Дать представление о состояние искусства после реформ 60-х годов и 
поражения России в Крымской войне; о формировании представлений об 
эффективности прямой критики действительности с целью устранения ее 
пороков; о формирования понятия об искусстве как «учебнике жизни»; о 
поисках положительных начал и ценностей жизни в творчестве художников-
передвижников. Метод критического реализма лег в основу всей 
художественной культуры России середины и второй половины XIX века. 
Принцип правдоподобия – основополагающий. 

Творчество Василия Перова. «Проповедь в селе», «Сельский крестный 
ход на Пасхе»,  «Чаепитие в Мытищах», «Последний кабак у заставы». 
Центральная тема искусства 60-х  - тема обесценивания всех ценностей 
жизни, где все: от религии до семейных уз – стало предметом корысти. 
Познакомить с изменением направленности искусства в 70-е годы. 
Рассказать о деятельности художника Крамского и критика Стасова, 
мецената П.М.Третьякова. Учреждение молодыми художниками 
выставочной организации «Товарищество передвижных художественных 
выставок» (1871). Рассказать о «бунте 14» в Академии художеств и 
появлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Передвижники
решились выйти на свободный рынок и способствовали расширению 
эстетических представлений русского общества в целом. 

Раскрыть смену художественной ориентации искусства с 
сатирического пути на язык «вечных сюжетов»  в творчестве Н. Крамского. 
Познакомить с программным произведением Крамского «Христос в 
пустыне» в котором выражена идея трагического раздвоения между 
необходимостью бросить вызов царству гнета и несправедливости и 
невозможностью победить иначе, чем ценой самопожертвования, 



34

характерная для передовой части общества того времени. Рассказать «о 
хождении в народ» представителей русской интеллигенции, о вере в силу 
знания и возможности поднять самосознание народа с помощью 
образования. Провести параллель между выставочной деятельностью 
передвижников и «хождением в народ» передовых слоев общества. Сказать о
том, что появление героических личностей в обществе способствовало 
развитию жанра портрета. Герои портретов Крамского – «властители дум» 
своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков. 
Просмотр фильма о творчестве передвижников из цикла «Третьяковская 
галерея».  Сделать вывод о значении деятельности передвижников в развитии
нового искусства и воспитании художественных вкусов русского общества. 

Самостоятельная работа: перечислить письменно основные 
произведения художников-передвижников; написать в тетради (объем одна 
страница) краткое сообщение о творчестве  Г. Мясоедова, одного из 
передвижников.

8.6. Русский пейзаж XIX века. 
Сформировать представление об эстетике нового реалистического  

пейзажа второй половины XIX века, которая возникает на пути критического 
переосмысления традиций академического и романтического пейзажа; о 
переходе от изображения исключительных видов и явлений к поэзии, 
рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой. 

Пленэрные поиски и живописное мастерство С. Щедрина (1791 – 1830).
Эволюция творчества И. Айвазовского (1817 – 1900): от романтизма к 
реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. К. 
Саврасова. Блестящая техника лиричных пейзажей В. Поленова и Ф. 
Васильева. Роль Шишкина в развитии реалистического эпического пейзажа. 
Эффекты света и цвета в картинах  А. Куинджи. Совершенство пейзажей  И. 
Левитана. Просмотр фильма из цикла Третьяковской  галереи. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные 
произведения художников-пейзажистов; сделать описание понравившегося 
пейзажа.

8.7. Русская историческая живопись XIX века.
Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй 

половины XIX века в живописи связаны с творчеством Репина; познакомить 
с жизнью и творчеством, выявить особенности творческого почерка и 
тематики произведений; сделать анализ самых значительных произведений;  
познакомить с графикой художника.  «Бурлаки на Волге», «Протодьякон», 
«Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Отказ от 
исповеди», «Не ждали», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», 
графические и живописные портреты: «Портрет М. П. Мусоргского», 
«Портрет Л. Н. Толстого».  Сделать вывод о том, что подлинным источником
творчества художника была современная ему действительность. 
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Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные 
произведения художника; раскрыть содержание одного из наиболее 
понравившихся произведений.

Дать представления о развитии исторического жанра  в творчестве 
передвижников: от реальной истории к истории легендарной, фольклорной, 
окрашенной патриотическим энтузиазмом; о том, что высшие достижения 
реализма второй половины XIX века в историческом жанре связаны с 
деятельностью Василия Сурикова; познакомить с былинным характером 
картин Виктора Васнецова. Рассказать о происхождении художника из среды
казаков, которые осваивали сибирские просторы, о детских впечатлениях, 
которые сформировали мировоззрение художника и послужили основой его 
творчества. 

Рассмотреть главные картины В. Сурикова: «Утро стрелецкой казни», 
«Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березове», «Покорение Сибири 
Ермаком», «Степан Разин». Сделать переход от композиции Сурикова 
«Степан Разин», основанной на фольклорных традициях, к рассмотрению 
творчества Виктора Васнецова. Анализ картин «После побоища Игоря 
Святославича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Рассказать о том, что 
появившаяся в картинах художника способность наделять пейзаж и детали 
эмоциями пригодилась ему при создании декорации к «Снегурочке». С тех 
пор к декорации стали предъявлять те же требования, что и к живописной 
картине. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные 
произведения художников; раскрыть содержание цикла произведений, 
написанных Васнецовым на сказочные сюжеты.

Самостоятельная работа: подготовиться к контрольной работе.

8.8. Контрольный урок. Зачет. 

5 год обучения
1 полугодие

Раздел 9. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XVIII века.
9.1. Искусство Франции XVIII века. 
Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Франции; 

основополагающее влияние философии просветителей; о сложении стиля 
рококо как ответвления угасающего барокко. 

Познакомить с реалистической наблюдательностью, передачей 
психологической сложности  чувств в произведениях А. Ватто. Выявить 
трепетность мазка, богатство тончайшей цветовой гаммы в картинах Ватто. 
Пасторальный жанр в творчестве Буше. Бытовой жанр и портрет в творчестве
Ж. Б. Шардена.
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Познакомить с убеждением философа Дидро о том, что искусство 
призвано исправлять нравы; картинами Жана Батиста Греза (1725 – 1805), 
носящими морализаторский характер. Ж. Б. Грез «Паралитик» (1763). 
Ощущение динамики и праздника жизни в творчестве О. Фрагонара – 
мастера рисунка и тонкого колориста. 

Самостоятельная работа: подготовка сообщений о картинах 
художников стиля рококо. 

Сформировать представление о французском сентиментализме и о 
возникновении новой волны классицизма.

9.2. Искусство Англии XVIII века.
Сформировать представление о влияние английского  Просвещения на 

культуру Англии XVIII века.
Раскрыть обличительный характер искусства У. Хогарта, 

сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокого 
героического идеала человека своего времени в творчестве Джошуа 
Рейнолдса - живописца и теоретика искусства.  Поэтичность, мечтательность,
одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса 
Гейнсборо. Познакомить с особенностями английских архитектурных стилей
XVIII века и оформлением интерьера.

Самостоятельная работа: словарная работа; записать название картин
и имена художников.

Самостоятельная работа: сообщение об одном из английских 
архитектурных стилей XVIII века.

РАЗДЕЛ 10. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ XIX ВЕКА
10.1. Классицизм в искусстве Франции.
На примере творчества Давида и Энгра  углубить понятие о стиле 

«классицизм», сформировать понятие о стиле «неоклассицизм».
Показать, что новые требования жизни Франции конца 18 – начала 19 

века вызвали потребность в новом искусстве, новом языке, новых 
выразительных средствах. 

Особенность творчества Жака Луи Давида: слияние античных 
традиций, эстетики классицизма с идеями политической борьбы. Понятие о 
«революционном классицизме». Римская античность как идеал французского
буржуазного общества. «Клятва Горациев» как провозглашение новых 
эстетических взглядов. Картина «Смерть Марата» - пример  превращения 
бытового  жанра в жанр исторический. Давид как придворный художник. 
Портретная галерея Давида.

Жан Огюст Доменик Энгр - один из выдающихся мастеров 
классицизма в живописи.

Самостоятельная работа: подготовить сообщения о творчестве 
Энгра.
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10.2. Романтизм в искусстве Франции. Сформировать понятие о 
романтизме как мощном художественном течении во французском 
изобразительном искусстве.

Показать, как основные черты романтизма воплотились в 
художественных произведениях Жерико, Делакруа. Возникновение 
романтического искусства как оппозиция классицистической школе Давида, 
оппозиция официальной идеологии эпохи реакции. Борьба «Школы» с 
романтиками, отрицание их художественного языка.

Теодор Жерико - мастер героических монументальных форм, 
соединивший в творчестве классицистические черты, черты романтизма и 
мощное реалистическое начало.  «Учителя» Жерико – Караваджо, Тициан, 
Рембрандт, Веласкес. Анализ одной из картин художника. Эмоциональное 
напряжение, динамика, реалистическое обобщение в произведениях Т. 
Жерико «Офицер конных егерей», «Плот Медузы». 

Эжен Делакруа как истинный вождь романтизма. Интерес к 
произведениям Данте, «Ладья Данте». Анализ картины «Хиосская резня», 
полной истинного драматизма. Отражение влияния Байрона в полотне 
«Смерть Сарданапала». Анализ картины «Свобода на баррикадах». Горельеф 
Ф. Рюда «Марсельеза» («Выступление добровольцев в 1192 году») на 
Триумфальной арке в Париже.

Самостоятельная работа: доказать, что в творчестве художника 
одновременно могут сосуществовать черты разных стилей и направлений.

Самостоятельная работа: подготовиться к контрольной работе.
10.3.Контрольный урок.

5 год обучения
2 полугодие

 10.4. Импрессионизм в искусстве Франции.
Сформировать представление об импрессионизме как художественном 

течении.
Эдуард Мане как центральная фигура прогрессивной художественной 

интеллигенции Парижа.
Сущность художественного метода импрессионизма – передача 

непосредственных впечатлений от окружающей среды, создание 
живописными средствами иллюзии света и воздуха, богатой световоздушной 
среды. Письмо чистым цветом, новое восприятие дополнительного цвета. 

Разрушение материальности мира. Подмена картины этюдом. Вывод 
живописи на пленэр.

Влияние импрессионизма при всей его ограниченности на дальнейшее 
развитие живописи.

Творчество Эдуарда Мане, передача в его произведениях жизни 
современного города.
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Клод Моне как глава импрессионистской школы.
Произведения Клода Моне, Огюста Ренуара. 
Самостоятельная работа: анализ произведений художников- 

импрессионистов, выявление в каждом из них особенностей 
импрессионизма.

10.5. Постимпрессионизм.
Сформировать понятие о творческой индивидуальности 

представителей постимпрессионизма, показать сходство и различие 
произведений Гогена, Ван Гога  с картинами импрессионистов. Отсутствие 
общей программы и общего метода у художников – постимпрессионистов.

«Великий голландец» - Ван Гог. Личность художника, трагичность 
биографии. Секреты эмоционального воздействия его картин. Произведения, 
оставившие неизгладимый след в мировой культуре. Духовное богатство и 
художественный талант Ван Гога.

Отказ Поля Гогена от буржуазной цивилизации, «бегство»  в 
экзотические страны. Задача художника, как ее понимает Гоген, - передавать 
не видимость предметов, а их сущность, идею, используя образ в качестве 
знака, символа.  Намеренная примитивизация формы. Цвет как символ, знак. 
Декоративность произведений Гогена. Элементы символики в произведениях
Гогена.

Самостоятельная работа: написание сочинений по произведениям 
постимпрессионистов.

Раздел 11. ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ НАЧАЛА XX.
11.1. Основные течения западного авангарда.
Сформировать понятие об эволюции художественных стилей и 

направлений в зарубежном искусстве ХХ века, отходе от реализма, 
провозглашении независимости искусства от действительности.

Объяснить причины возникновения различных формалистических 
течений: фовизма, кубизма, абстракционизма, сюрреализма и других 
направлений, быструю смену их. 

Фовизм – первое художественное течение в ХХ веке. А. Матисс, А. 
Дерен, Морис де Вламник. 

Экспрессионизм. Объединения «Мост» и «Синий всадник» в Германии.
Футуризм (Маринетти, Умберто Боччони, Карло Карра  и др.) 
Кубизм. 
Дадаизм (от франц. dada – «конек, детская деревянная лошадка») -

литературно-художественное движение возникшее в период Первой мировой
войны в Цюрихе.

Сформировать представление об абстракции и абстрактном искусстве –
одном из кардинальных художественных открытий ХХ века. 
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На примере творческих работ художников В. В. Кандинского, К. С. 
Малевича, В. Е. Татлина и Пита Мондриана рассказать об абстрактном 
искусстве и его роли в искусстве ХХ века.

Сюрреализм в творчестве Сальвадора Дали, Ив Танги, Андре Массона 
и др.

Самостоятельная работа: словарная работа: «фовизм», 
«экспрессионизм», «футуризм», «кубизм», «сюрреализм», «дадаизм»; 
записать названия основных работ.

Сформировать представление о выдающемся художнике ХХ века Анри
Матиссе, открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую 
энергию.

Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративным 
характером его творчества. «Танец», «Музыка» (1909 – 1910). «Семейный 
портрет» (1911). Натюрморты и портреты Матисса: «Красные рыбы» (1911), 
«Натюрморт с раковиной» (1940), «Цыганка» (1906), «Марокканский 
триптих» (1912).  Декупажи. «Икар», «Джаз» и др. Просмотр художественно-
публицистического фильма о творчестве Матисса.

Самостоятельная работа: сделать сообщение о художнике; 
копирование понравившейся работы.

Сформировать представление о творчестве выдающегося художника 
ХХ века Пабло Пикассо, раскрыть гуманизм лучших работ. Познакомить с 
особенностями различных периодов деятельности. «Голубой» и «розовый» 
периоды. «Старик нищий с мальчиком», «Бедняки на берегу моря», «Девочка
на шаре». Период кубизма. «Авиньонские девицы» (1908), «Облокотившийся
Арлекин» (1909). Аналитический и синтетический кубизм. «Портрет 
Вильгельма Удэ» (1910). «Скрипка, висящая на стене» (1903). Тема быка в 
творчестве художника после поездки в Испанию в 30-х годах. «Натюрморт с 
Минотавром» (1938). Обличение античеловеческой сущности фашизма: 
«Герника» (1937). Античная тема в творчестве художника: «Туалет» (1906), 
«Радость жизни» (1946). Графика: «Голубь мира», «Лицо мира».

Самостоятельная работа: сделать презентацию на тему «Творчество 
Пикассо».

Раздел 12.  ИСКУССТВО РОССИИ РУБЕЖА XIX –XX вв.

Раскрыть, что художественная культура XX столетия – одна из самых 
сложных для исследования в истории всей мировой культуры. Сформировать
понятия об авангарде и  авангардистских течениях.

 Показать связь авангарда с особенностями исторической обстановки в 
мире –   потрясениями, катастрофичностью сознания представителей 
мировой культуры, процессами глобализации.
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12.1.Художники русского авангарда рубежа XIX –XX вв.
Дать представление о деятельности художников, в чьем творчестве 

ярко отразились  переломные моменты искусства конца XIX – начала XX 
века.  

Познакомить  с этапными для русского искусства и творчества В. 
Серова работами: «Девочка с персиками» - ознаменовала поворот от 
критического реализма передвижников к «реализму поэтическому»; юность, 
весна жизни – тема произведения; жанровый синтез как важная для искусства
конца XIX века тенденция. «Девушка, освещенная солнцем» - образец 
импрессионистической живописи. Парадные портреты Ермоловой, 
Шаляпина  несут черты символизма в трактовке героя как одинокого гения, 
героической личности, способной увлекать массы. Парадный портрет  
Орловой – образец модной картинки в стиле модерн и острая характеристика 
определенного типа личности. «Похищение Европы» - поиск  законов 
художественной трансформации реальности, соответствовавшей 
устремлению молодого поколения художников. 

Сделать вывод о том, что произведения, относящиеся к последним 
годам жизни, созданы как бы разными художниками,  но отражают основную
черту искусства конца XIX - начала XX века: переход от метода прямого 
изображения действительности в формах самой действительности к методу 
поиска художественного образа и формы, косвенно выражающих содержание
современности. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные 
произведения художника; сделать описание одной понравившейся работы.

Сформировать представление о творчестве М. Врубеля как о 
крупнейшем представителе символизма и модерна в русском 
изобразительном искусстве, новом типе универсального художника конца 
XIX - начала XX века, умевшего написать картину и декоративное панно, 
исполнить виньетку для книги и монументальную роспись, вылепить 
скульптуру и сочинить театральный костюм. 

Кратко познакомить с фактами биографии; обратить внимание на 
особенность почерка художника, колорита; отметить абсолютное чувство 
ритма, линии, цвета; рассказать о том, что мир образов Врубеля появлялся из 
его фантазий; что он работал сразу, по воображению, а не с натуры; образам  
героев часто придавал свои черты; «работал, как дышал».  «Девочка на фоне 
персидского ковра» (1886). Иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова 
«Демон»: «Не плачь, дитя, не плачь напрасно», «Тамара и Демон». Картины 
«Демон (сидящий)» (1890), «Демон поверженный» (1902), «Портрет С.И. 
Мамонтова» (1897),, «Пан» (1899), «Царевна-лебедь» (1900), «Сирень» 
(1900).  Декоративные панно «Испания» (1894) и «Венеция» (1893). 

Сделать вывод о том, что универсализм дарования, беспредельная 
фантазия, необычайная страстность отличают Врубеля от его современников.
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Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные 
произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации. 
информацию и записать в  тетради сообщение о картине «Водоем».

Сформировать представление о творчестве Н. К. Рериха. Обозначить 
его любовь к древности, близкую связь с философией и эстетикой 
символизма; отметить стилизаторские тенденции, театральную 
декоративность произведений. 

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные 
произведения художника; посмотреть в Интернете иллюстрации. 

12.2. Течения в русском искусстве рубежа XIX –XX вв.

Сформировать представление о художественном объединении «Мир 
искусства» как о крупном эстетическом явлении русской культуры рубежа 
веков, утвердившем в искусстве новые вкусы и проблематику, вернувшем 
искусству – на самом высоком профессиональном уровне – утраченные 
формы книжной графики; о создателях  театрально-декоративной живописи, 
приобретшей их усилиями европейское признание, «открывших» заново 
русское искусство XVIII века. 

1). Кратко рассказать о формировании объединения из кружка 
одноклассников, изучавших самостоятельно искусство и решивших на своем 
опыте, что путем умелого воздействия можно воспитывать вкусы широких 
слоев русского общества, прежде всего, через знакомство с произведениями 
мирового искусства. Эта благородная просветительская задача стала главной 
в их деятельности. 

2). Раскрыть эстетическую позицию группы: все, что любит и чему 
поклоняется художник в прошлом и настоящем, имеет право быть 
воплощенным в искусстве, независимо от злобы дня; единственным чистым 
источником красоты является само искусство. 

3) Познакомить с воплощением мечты о соединении различных 
искусств (живописи, литературы, музыки, театра) на практике, создание 
журнала в 1899 году, проведение регулярных выставок под эгидой «Мира 
искусства».

 4). Раскрыть роль С. Дягилева – мецената и организатора выставок, а 
впоследствии  – организатора гастролей русского балета и оперы за 
границей. 

5). Познакомить с программными произведениями ведущих 
художников объединения. 

К. Сомов - портрет художницы Мартыновой «Дама в голубом» (1897 – 
1900). 

А. Бенуа «Прогулка короля» (1906). А.Бенуа. Графическое оформление 
«Медного всадника» (1903 – 1922). 

М. Добужинский «Человек в очках» (1905-1906). 
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Н. Рерих «Заморские гости» (1901). 
Б. Кустодиев «Купчиха за чаем» (1918), «Масленица». 
Самостоятельная работа: сделать запись в тетради о целях и задачах 

объединения «Мира искусства»; посмотреть по Интернету иллюстрации 
работ художников; перечислить в тетради главные произведения. 

Самостоятельная работа: посмотреть фильм «Союз русских 
художников» из цикла фильмов о коллекции Русского музея, записать 
названия основных работ художников; найти материал о творчестве А. С. 
Голубкиной.

Сформировать представление о «русском символизме». 
Рассказать о выставке последователей Борисова-Мусатова под 

названием «Голубая роза», о синтезе искусств, о воздействии на художников 
стилистики символизма и модерна (плоскостно-декоративная стилизация 
форм, прихотливость линейных ритмов); рассмотреть единство и 
особенности творчества лидеров. 

Познакомить с деятельностью ведущего художника П. Кузнецова, 
создавшего декоративное панно-картину, в которой стремился отойти от 
житейской конкретности, показать единство человека и природы, 
устойчивость вечного круговорота жизни и природы, рождение в этой 
гармонии человеческой души. Отметить обращение к классическим 
традициям мирового искусства в поисках своего большого стиля. 

Познакомить с остро-декоративными натюрмортами, театральной 
фантастикой, лубочной стилизацией станковых картин Н. Н. Сапунова и Н. 
Н. Судейкина. 

Визуальный ряд: П. Кузнецов «Голубой фонтан» (1905), «Мираж в 
степи» (1912), «Вечер в степи» (1912); М. Сарьян «Улица. Полдень. 
Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» 
(1911); С. Ю. Судейкин «Пионы» (1908), «Маскарад» (1907); Н. Н. Сапунов 
«Цветы и фарфор» (1914); дополнительно:  Феофан Грек «Троица»; фреска 
церкви Спаса Преображения в Великом Новгороде.

Самостоятельная работа: перечислить в тетради основные 
произведения художников; посмотреть в Интернете иллюстрации.

Самостоятельная работа: подготовка к экзамену.
12.3.Подготовка к экзамену. Тестирование.

Дополнительный год обучения по предпрофессиональной 
общеобразовательной программе  в области изобразительного искусства 
«Живопись» 6 лет.

6 год обучения
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1 полугодие

Раздел 13. Декоративно-прикладное искусство в истории Нового 
времени

13.1. Возрождение. Сформировать представление об особенностях 
декоративно-прикладного искусства Нового времени.

 Костюм Нового времени: пропорции тела. Появление орнаментальной 
графики. Мебель: массивность и барельеф. Шпалеры Брюсселя. Ткачество и 
вышивка: гротески. Появление кружева. Керамика Италии, Франции, 
Германии. Расцвет Венецианского стеклоделия. Лиможская расписная эмаль.

Самостоятельная работа: презентация по теме урока.
Самостоятельная работа: сообщение по теме урока.

13.2. Барокко и классицизм. Сформировать представление об 
особенностях декоративно-прикладного искусства барокко.

Костюм: Италия и Испания. Изменение форм мебели. Шпалеры 
Фландрии и Франции. Ткачество: парча и бархат. Лионский шёлк. Золотой 
век кружева. Немецкие золотых дел мастера. Ювелирное и искусство и 
жемчуг. Керамика Дельфта и Невера. Стекло: Испания и Германия; 
появление гравировки по стеклу. 

Самостоятельная работа: презентация по теме урока.
Самостоятельная работа: сообщение по теме урока.
Самостоятельная работа: зарисовка костюма.

13.3. Рококо. Сформировать знания и представления о декоративно-
прикладном искусства стиля рококо. Костюм: новый силуэт. Мебель: 
удобство и мягкие формы; разделение на столяров и фанеровщиков. 
Орнаментальная графика как модный товар. Интерьерная бронза. Шпалеры-
алентуры. Лионский шёлк. Кружево Фландрии. Французское столовое 
серебро: натюрморты. Часы и табакерки. Появление фарфора в Европе; 
Мейсен, Вена, Дерби, Севр. Стекло: появление огранки; роль Богемии. 

Самостоятельная работа: презентация по теме урока.
Самостоятельная работа: сообщение по теме урока.

13.4. Неоклассицизм.
Сформировать знания и представления о декоративно-прикладном 

искусстве неоклассицизма.

Костюм: фижмы и полоски; роль вышивки. Ткачество: 
распространение набойки; Франция и Англия. Закат искусства шпалеры. 
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Мебель: выпрямление ножек и обнажение древесины. Столовое серебро: 
классические формы. Формы табакерок и украшений. Фарфор: севр, Мейсен, 
Лимож, Дерби. Фаянс Веджвуда. Расцвет гранёного хрусталя. 
Самостоятельная работа: презентация по теме урока.

Самостоятельная работа: подготовка к контрольному уроку.

13.5.Контрольный урок.

6 год обучения
2 полугодие

13.6. Россия XVIII века. Сформировать знания и представления о 
декоративно-прикладном искусстве России 18 века.

Костюм: подражание Европе и мундирные платья Екатерины II. 
Мебель: барокко, рококо и классицизм. Императорская шпалерная 
мануфактура. Резьба по кости: тонкость ажурных узоров. Стеклоделие: 
множество заводов; гравировка, позолота и цветное стекло. Фарфор: ИФЗ и 
завод Гарднера. Фаянс Гжели. Эволюция столового серебра: от барокко к 
классицизму; литургический изделия; табакерки и украшения. Тульская 
сталь: шкатулки и канделябры. Камнерезное дело: продукция Петергофской 
и Колыванской фабрик. 

Самостоятельная работа: презентация по теме урока.
Самостоятельная работа: сообщение по теме урока.
13.7. Ампир в Европе и России. Сформировать знания и 

представления об особенностях стиля ампир  в России и Европе. Костюм: 
новый силуэт. Стилистика набивных тканей и кружева. Орнаменты Персье и 
Фонтена. Мебельные «имперский» формы. Интерьерная бронза. Фарфор: 
золотой орнамент на матовом фоне; расцвет русских частных фарфоровых 
фабрик. Фаянс с печатным рисунком. Хрусталь.

Самостоятельная работа: презентация по теме урока.
Самостоятельная работа: сообщение по теме урока.
Самостоятельная работа: зарисовка орнамента.
13.8. Стиль модерн. Сформировать знания и представления об 

основных направлениях,  характерных мотивах модерна в декоративно-
прикладном искусстве. Мебель, ювелирное искусство, фарфор. Влияние 
искусства Японии; «русский стиль» в рамках модерна. Эволюция моды 
1880х-1930х гг: от вычурности к эмансипации. Декоративные мотивы в 
ткачестве: от пастельных тонов и плавной линии – к ярким краскам и 
геометрическим формам. Мебель модерна (школа Нанси, Ч.Макинтош, 
фабрики Свирского и Мельцера), стремление к геометризму 1920-30х гг., 
появление мебели на стальных трубках. Интерьерная бронза и стекло: 
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мотивы природы и геометрические формы; Хофман, Кристофль, Дженсен. 
Ювелирное искусство: Э.Галле, К.Фаберже, Э.Скьяпарелли. Фарфор 
модерна: Севр, Копенгаген, ИФЗ, завод бр.Корниловых, техника 
подглазурной росписи. Фарфор ХХ в.: Э.Ленобль и К.Клифф; 
супрематический фарфор. Стекло: техника травления и многослойного 
стекла; многослойная огранка Ар Деко.

Самостоятельная работа: презентация по теме урока.
Самостоятельная работа: сообщение по теме урока.

Раздел14.Теоретические и исторические аспекты изучения 
народной художественной культуры.

14.1. Искусство как феномен культуры.
Сформировать представления об искусстве как специфическом виде 

духовного отражения и освоения действительности. Искусство как способ 
коммуникации. Понятие красоты в различных культурах и эпохах.

Эстетическое воздействие искусства на человека. Реалистический и 
условный способы образного отражения мира в искусстве. Сформировать 
представление, об искусстве как элементе культуры. Художественно-
эстетические ценности народной культуры. 

Самостоятельная работа: реферат «Способы изображения в 
первобытном искусстве».

Самостоятельная работа: эссе «Красота как сущность искусства».
Самостоятельная работа: подготовка к зачёту.

14.3. Зачёт.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.

знание основных этапов развития изобразительного искусства;
первичные  знания  о  роли  и  значении  изобразительного  искусства  в

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
знание основных понятий изобразительного искусства;
знание  основных  художественных  школ  в  западно-европейском  и

русском изобразительном искусстве;
сформированный  комплекс  знаний  об  изобразительном  искусстве,

направленный  на  формирование  эстетических  взглядов,  художественного
вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и деятельности в
сфере изобразительного искусства; 

умение выделять основные черты художественного стиля;
умение  выявлять  средства  выразительности,  которыми  пользуется

художник;
умение  в  устной  и  письменной  форме  излагать  свои  мысли  о
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творчестве художников;  
навыки  по  восприятию  произведения  изобразительного  искусства,

умению выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с
другими видами искусств;

навыки  анализа  творческих  направлений  и  творчества  отдельного
художника;

навыки анализа произведения изобразительного искусства.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.

Оценка  качества  реализации  учебного  предмета  «История  народной
культуры и изобразительного искусства»  включает в себя текущий контроль
успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Особым видом аттестации учащихся является итоговая аттестация.
В  качестве  средств  текущего  контроля  успеваемости  может

использоваться тестирование, олимпиады, контрольные письменные работы. 
Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  счет

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Форму  и  время  проведения  промежуточной  аттестации  по  истории

изобразительного  искусства  образовательное   учреждение   устанавливает
самостоятельно.  Это  могут  быть  контрольные уроки,  зачеты,  экзамены,
проводимые в виде  устных опросов, написания рефератов, тестирования.

Также  мероприятия  по  проведению  текущей  и  промежуточной
аттестации могут проходить в других формах: в форме письменной работы
на уроке, беседы, подготовке материалов для сообщения на какую-либо тему
или письменной работы,  интеллектуальных игр,  что  будет  способствовать
формированию навыков логического изложения материала.

Тему итоговой  работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая
свои  склонности  и  возможности  реализовать  выбранную  идею  в
искусствоведческой работе (реферате).  Требования к содержанию итоговой
аттестации  обучающихся  определяются  образовательным  учреждением  на
основании ФГТ.

Для  аттестации  обучающихся  создаются  фонды  оценочных  средств,
которые  включают  в  себя  методы  контроля,  позволяющие  оценить
приобретенные знания, умения и навыки.  

Средства, виды, методы текущего и промежуточного контроля: 
контрольные работы, 
устные опросы,
письменные работы, 
тестирование, 
олимпиада.
Учебный  план  предусматривает  проведение  для  обучающихся
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консультаций  с  целью  их  подготовки  к  контрольным  урокам,  зачетам,
экзаменам.

Методические рекомендации по критериям оценивания работ
учащихся.

1.Тестовые  задания –  задания  с  выбором  ответа.  Тест составляется  из
вопросов изученного курса  на уровне «ученик должен знать» (требования к
уровню подготовки обучающихся).

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов;
«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов;
«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов;
«2» - менее 70% правильных ответов;
«1»  - 0%.

2.Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает
знание терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение
первичными навыками анализа произведений искусства.

«5»  (отлично)  –  обучающийся  правильно  отвечает  на  вопросы
преподавателя, ориентируется в пройденном материале;

«4» -  обучающийся ориентируется в пройденном материале, допустил
1-2 ошибки; 

«3»  -  обучающийся  часто  ошибался,  ответил  правильно  только  на
половину вопросов.

«2»  -  обучающийся  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в
формулировке определений, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка  «2»  отмечает  такие  недостатки  в  подготовке  ученика,  которые
являются  серьезным препятствием  к  успешному овладению последующим
материалом. 

«1»   -  обучающийся  обнаруживает  полное  незнание  проходимого
учебного материала.
3. Подготовка творческого проекта  – форма проверки знаний и умений в
виде выполнения творческого  задания,  например,  подготовка презентации,
сочинения, выполнение творческой композиции.

«5»  (отлично)  –  обучающийся  демонстрирует  высокий  уровень
владения материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма
подачи проекта;

«4»   -  обучающийся  ориентируется  в  пройденном  материале,  но
недостаточно полно раскрыта тема проекта;  

«3»  –  тема  проекта  не  раскрыта,  форма  подачи  не  отличается
оригинальностью.

«2» - не соблюдены требования по оформлению итоговой работы, не
раскрыта  тема,  обучающийся  обнаруживает  незнание  большей  части
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соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в
формулировке определений искажающие их смысл.

«1»  - не выполнена итоговая работа.
Считаю  целесообразным  введение  дополнительного  критерия  оценки
деятельности учащегося – участие в теоретических конкурсах по учебному
предмету.  За  успешное  обучение,  участие  и  победу  в  теоретических
конкурсах,  итоговая оценка выставляется автоматически.

Итоговая аттестация
По  завершении  изучения  предмета  «История  народной  культуры  и

изобразительного  искусства»,  проводится  итоговая  аттестация  в  конце   5
класса,  выставляется  оценка,  которая  заносится  в  свидетельство  об
окончании образовательного учреждения. 

Требования  к  содержанию  итоговой  аттестации  обучающихся
определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. 
Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

При  6-летнем сроке обучения, итоговая аттестация проводится в
форме зачёта.
Форма зачёта –  вариативная  (тестирование; защита искусствоведческой 
работы (реферата). 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и
учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме,
численностью 4-10 человек. 

Основные методы обучения:
- объяснительно-иллюстративный;
- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 
- исследовательский;
- эвристический (проблема формируется детьми, ими и предлагаются

способы ее решения);
-  творческий  (творческие  задания,  участие  детей  в  дискуссиях,

беседах); 
            -  проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути 
ее решения).

Изучение  предмета  ведется  в  соответствии  с  учебно-тематическим
планом.  Педагогу,  ведущему  предмет,  предлагается  творчески  подойти  к
изложению той или иной темы. При этом необходимо учитывать следующие
обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников в
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группе, их возрастные особенности.
При изучении предмета следует широко использовать знания учащихся

по  другим  учебным  предметам,  поскольку  правильное  осуществление
межпредметных связей способствует более активному и прочному усвоению
учебного  материала.  Желательно,  чтобы  учащиеся  знакомились  с  новыми
явлениями в изобразительном искусстве, посещали выставки, участвовали в
культурно-просветительской  деятельности  образовательного  учреждения.
Это  позволит  им наиболее  гармонично соединить  теоретические  знания  с
практической познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить
учащихся  с  современной  литературой  об  изобразительном  искусстве,
интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями.

Методика преподавания предмета должна опираться на диалогический
метод обучения. Необходимо создавать условия для активизации творческих
возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на
различные  темы,  организовывать  дискуссии  или  обсуждения  по  поводу
просмотренной выставки,  фильма,  информации,  полученной из Интернета,
прочитанной статьи.

Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся.

Объем  самостоятельной работы обучающихся  в  неделю по  учебным
предметам  определяется  с  учетом  минимальных  затрат  на  подготовку
домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и
основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу и
виды  заданий,  могут  определяться  с  учетом  сложившихся  педагогических
традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей
ученика.

Самостоятельные  занятия  должны  быть  регулярными  и
систематическими.

Выполнение  обучающимся  домашнего  задания  контролируется
преподавателем  и  обеспечивается  учебниками,  учебно-методическими
изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами в соответствии
с программными требованиями по предмету.
Виды  внеаудиторной  работы:
- выполнение  домашнего  задания;
- подготовка  докладов, презентаций, рефератов;
- посещение учреждений культуры (выставок, театров, концертных  залов  и
др.);
- участие обучающихся в выставках,  творческих мероприятиях и культурно-
просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Цель самостоятельной работы: формировать у учащегося способности
к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, формировать
умение использовать справочную и специальную литературу, формировать
аналитические способности.
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Контроль  со  стороны  преподавателя  обеспечивает  эффективность
выполнения учащимися самостоятельной работы.

VI.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.
Перечень средств обучения

1. Технические средства обучения: компьютер, DVD проигрыватель, проектор,
интерактивная Led панель.

2. Другие средства обучения:
-  наглядно-плоскостные:   наглядные  методические  пособия,  карты,
плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски,
интерактивные доски;
-  электронные  образовательные  ресурсы:  мультимедийные  учебники,
мультимедийные  универсальные  энциклопедии,  сетевые  образовательные
ресурсы;
-  аудиовизуальные:  слайд-фильмы,  видеофильмы,  учебные  кинофильмы,
аудио-записи.

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы.

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
Методическая литература.

1. Андреев В.И. Эвристика для творческого саморазвития/ В.И Андреев. — Казань, 
1994. — 237 с.
2. Апанасенко О.Н. Методический аспект эстетического воспитания/ 
О.Н.Апанасенко. – Барнаул, 2005. – 264 с.
3. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения/ В. В. Давыдов.  — М.: ИНТОР, 
1996. — 544 с.
4. Зедльмайр, Г. Искусство и истина: теория и метод истории искусства / Г. 
Зедльмайр. – СПб: Аксиома, 2000. – 272 с.
5. Ивлев С.А. Контроль знаний учащихся в преподавании мировой художественной 
культуры. Методические материалы/ С.А. Ивлев. М., 2001. – 244 с.
6. Краевский В. В. Основы обучения: Дидактика и методика. Учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / В. В Краевский., А. В. Хуторской.  — М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. — 352 с.
7. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Анализ современного урока. Практическое 
пособие. – Ростов-на –Дону. Издательство «Учитель», 2003. – 204 с.
8. Личностно-ориентированный подход в педагогической деятельности./ Под ред. 
Е.Н. Степанова. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 128 с.
9. Мелик-Пашаев А.М. Творчество как призвание / А.М. Мелик-Пашаев // Искусство 
в школе. – 2016. – №3 – с. 12.
10. Методология истории искусства. Программа и методические рекомендации для 
студентов факультета искусств.  /Авт. Сост.: Т.М.Степанская., Л.И.Нехвядович. - 
Барнаул.: Изд-во АлтГУ, 2006.
11. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. 
Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 
материалов. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 264 с.
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12. Неменский Б.М. Свет лучей познания: основы художественной дидактики./ 
Б.М.Неменский //Педагогика. – 1996. - №7. – с. 3-7.
13. Петросян Э.А. Психолого-педагогические условия формирования эвристической 
направленности мышления школьников в образовательном процессе / Э.А. Петросян.  – 
Автореферат дис. на соиск. учен.степ. канд. пед. наук. – Екатеринбург, 2005. – 23 с.
14. Пешикова Л.В. Методика преподавания мировой художественной культуры в 
школе: Пособие для учителя/ Л.В Пешикова. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 
96 с.
15. Пидкасистый П.И. Педагогика. Учебное пособие для студ. пед. вузов и пед. 
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	Сформировать представление о творчестве выдающегося художника ХХ века Пабло Пикассо, раскрыть гуманизм лучших работ. Познакомить с особенностями различных периодов деятельности. «Голубой» и «розовый» периоды. «Старик нищий с мальчиком», «Бедняки на берегу моря», «Девочка на шаре». Период кубизма. «Авиньонские девицы» (1908), «Облокотившийся Арлекин» (1909). Аналитический и синтетический кубизм. «Портрет Вильгельма Удэ» (1910). «Скрипка, висящая на стене» (1903). Тема быка в творчестве художника после поездки в Испанию в 30-х годах. «Натюрморт с Минотавром» (1938). Обличение античеловеческой сущности фашизма: «Герника» (1937). Античная тема в творчестве художника: «Туалет» (1906), «Радость жизни» (1946). Графика: «Голубь мира», «Лицо мира».
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	Раздел 13. Декоративно-прикладное искусство в истории Нового времени
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	Самостоятельная работа: сообщение по теме урока.
	13.2. Барокко и классицизм. Сформировать представление об особенностях декоративно-прикладного искусства барокко.
	Самостоятельная работа: презентация по теме урока.
	Самостоятельная работа: сообщение по теме урока.
	Самостоятельная работа: зарисовка костюма.
	Самостоятельная работа: презентация по теме урока.
	Самостоятельная работа: сообщение по теме урока.
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	Самостоятельная работа: презентация по теме урока.
	Самостоятельная работа: сообщение по теме урока.
	Самостоятельная работа: презентация по теме урока.
	Самостоятельная работа: сообщение по теме урока.
	Самостоятельная работа: зарисовка орнамента.
	13.8. Стиль модерн. Сформировать знания и представления об основных направлениях, характерных мотивах модерна в декоративно-прикладном искусстве. Мебель, ювелирное искусство, фарфор. Влияние искусства Японии; «русский стиль» в рамках модерна. Эволюция моды 1880х-1930х гг: от вычурности к эмансипации. Декоративные мотивы в ткачестве: от пастельных тонов и плавной линии – к ярким краскам и геометрическим формам. Мебель модерна (школа Нанси, Ч.Макинтош, фабрики Свирского и Мельцера), стремление к геометризму 1920-30х гг., появление мебели на стальных трубках. Интерьерная бронза и стекло: мотивы природы и геометрические формы; Хофман, Кристофль, Дженсен. Ювелирное искусство: Э.Галле, К.Фаберже, Э.Скьяпарелли. Фарфор модерна: Севр, Копенгаген, ИФЗ, завод бр.Корниловых, техника подглазурной росписи. Фарфор ХХ в.: Э.Ленобль и К.Клифф; супрематический фарфор. Стекло: техника травления и многослойного стекла; многослойная огранка Ар Деко.
	Самостоятельная работа: презентация по теме урока.
	Самостоятельная работа: сообщение по теме урока.
	Эстетическое воздействие искусства на человека. Реалистический и условный способы образного отражения мира в искусстве. Сформировать представление, об искусстве как элементе культуры. Художественно-эстетические ценности народной культуры.
	Самостоятельная работа: реферат «Способы изображения в первобытном искусстве».
	Самостоятельная работа: эссе «Красота как сущность искусства».
	Самостоятельная работа: подготовка к зачёту.
	Перечень средств обучения

