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1. Пояснительная записка 

Характеристика программы ее место и роль в образовательном процессе 

Современное развитие отечественного образования отражает общие тенденции социокультурной 

ситуации в стране. Одна из этих тенденций – признание самоценности личности человека, его свободы,                  

способностей к саморазвитию и творческой деятельности. Одним из принципов государственной политики в 

области образования является гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих                  

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Обеспечение реализации прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в программах дополнитель- 

ного образования является одной из важнейших задач государственной образовательной политики. 

Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья         

дополнительного образования способствует социальной защищенности на всех этапах социализации, 

становлению гражданственности и способности активного участия в общественной жизни. Дополнительное 
образование для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов означает, что им 

создаются условия для вариативного вхождения в те или иные детско - взрослые сообщества, позволяющие 

им осваивать социальные роли, расширять рамки свободы выбора при определении своего жизненного и 

профессионального пути. Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс образования 

детей с ОВЗ, является Федеральный закон от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ «ОБ образовании в Российской 

Федерации». 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного             

искусства для детей с ограниченными возможностями здоровья разработана МБУДО «Чурилковская 

ДШИ» с целью организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья на основе 

действующей в МБУДО «Чурилковская ДШИ»  дополнительной общеразвивающей программы в области 

изобразительного искусства «Живопись».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Программа является общеразвивающей, разработана на основе «Рекомендаций по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств»,                                                                                                                                  

  направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06- ГИ, 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской                   

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), а также «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями» СанПиН 2.4.2. 3286-15 (утвержденные Постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26), Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью решения проблемы социально- 

педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и продиктована 
наличием воспитательного, образовательного и коррекционного потенциала дополнительного образования, 

поиском новых возможностей развития, реабилитации и социализации детей с ОВЗ.                                    

Обучение детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, в школе искусств, способствует развитию 

интереса к процессу познания, социально-значимых качеств личности и служит мощным коррекционно-

развивающим и социально - реабилитационным средством. 

Адресат программы: 

Данная адаптированная дополнительная программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов с 

учетом особенностей психофизического развития обучающихся, в соответствии с возрастными                        

возможностями и учётом уровня развития детей. В программе учитывается полный объем знаний и умений 

дополнительной общеразвивающей программы. При необходимости групповые и мелкогрупповые уроки 

можно проводить индивидуально. 

Программа для детей с ограниченными возможностями здоровья учитывает возрастные и                       

индивидуальные особенности обучающихся и направлены на: 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 приобретения коммуникативных навыков, необходимых для полноценного развития детей с различны- 

ми формами ОВЗ; 

 успешное и устойчивое формирование эмоционально-волевой сферы, коммуникативной составляющей 
поведения детей и подростков с нарушением слуха; 

 подготовку ребенка (приобретение им способности) к жизни в условиях современной цивилизации, 

выработки осознанного поведения в различных социально-бытовых ситуациях; 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно- 

нравственного развития детей; 

 приобретение детьми знаний, умений и навыков работы с различными художественными материалами, 

позволяющих изображать предметы с натуры и по памяти в соответствии с необходимым уровнем изобрази- 

тельной грамотности; 
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 развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование устойчивого интереса к творческой 
деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 создание условий для перевода обучающихся с данной программы на обучение по                    

предпрофессиональной программе в области изобразительного искусств при наличии достаточного уровня 

развития творческих способностей ребенка и проявленные соответствующие знания, умения, навыки. 

Программа для детей с ограниченными возможностями здоровья основывается на принципе вариа- 

тивности для различных возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивает развитие творческих 
способностей подрастающего поколения, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 
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Цели и задачи программы 

Цель программы – создание условий для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

качественного дополнительного образования в области музыкального искусства, оптимизация процесса их  

абилитации и реабилитации, формирование жизненных и социальных компетенций через общение с миром 

изобразительного искусства, развитие адаптивных способностей для самореализации в обществе, а так же 

целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение обучающимися знаний, умений и 

нывыков художественной деятельности. 

Задачами программы для детей с ограниченными возможностями здоровья являются: 

 создание условий для гармоничного и целостного процесса психического и физического,      
умствен ного  и духовного развития личности и творческой самореализации учащихся; 

 адаптации детей к культурному пространству и жизни в обществе; 

 социальная адаптация детей с ОВЗ посредством 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям; 

 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать ду- 
ховные и культурные ценности разных народов; 

 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности об- 

щения с духовными ценностями; 

 формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать культурные цен- 
ности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков для возможности перевода  

обучающихся с данной программы на обучение по предпрофессиональной программе в области 

изобразительного искусств при наличии достаточного уровня развития творческих способностей 

ребенка и проявленные соответствующие знания, умения, навыки. 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с про- 

граммными требованиями учебной информации, умению планировать свою домашнюю работу, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать объек- 

тивную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обуча- 

ющимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художествен- 
но-эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,  

определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

Для реализации постеленных задач используются следующие методы: 

 метод коллегиально-группового проектирования; 

 метод активного поиска решений 

 метод арт-терапии и арт-педагогики 

 словесный метод (объяснение, беседа, рассказ) 

 наглядный метод (показ, демонстрация приемов исполнения) 

 эмоциональный метод (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления) 

 метод «проб и ошибок» 

Срок реализации программы 
Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы для детей с ограниченными    

возможностя ми здоровья для обучающихся поступивших в возрасте 10 – 12 лет, составляет 4 года. 

Прием детей для обучения по данной программе ведется с заявления и согласия родителей (законных пред- 
ставителей) и на основании рекомендаций ПМПК. 

Приему не подлежат дети и подростки с обширными нарушениями здоровья, требующими активного меди- 

цинского лечения. 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом школы на реализацию программы 

При реализации программы для детей с ограниченными возможностями здоровья со сроком обучения 4 года 

продолжительность учебного года 40 недель. Продолжительность учебных занятий с первого по четвертый 

классы составляет 34 недели. 
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В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель. При реализации программы 

«Живопись» летние каникулы устанавливаются продолжительностью – не менее 13 недель 

 

                                                   Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование предметной обла- 

сти/учебного предмета 

Годы обучения (классы), количество 

аудиторных часов в неделю 

Промежуточная и 

итоговая аттеста- 

ции (годы обуче- 

ния, классы) 
  I II III IV  

1. Учебные пердметы художественно- 

творческой подготовки 

     

1.1. Рисунок 3 3 3 3 I, II, III, IV 

1.2. Живопись 3 3 3 3 I, II, III, IV 

1.3. Композиция станковоя 2 2 3 3 I, II, III, IV 

2. Учебные предметы историко- 

теоретической подготовки 

     

2.1 История изобразительного искусства 1 1 1 1 I, II, III, IV 
 Всего: 9 9 10 10  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
Изучение учебных предметов учебного плана осуществляется в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек). 

Программа для детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается учебно- 

методической документацией по всем учебным предметам. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим обеспечени- 

ем и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету. 

Внеаудиторная работа может быть использована на выполнение домашнего задания обучающимися, 

посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных залов, музеев и др.), участие 

обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности ДШИ №1. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспечивается 
учебниками, учебно-методическими и художественными изданиями, конспектами лекций, аудио- и видео- 

материалами в соответствии с программными требованиями по каждому учебному предмету. 

2. Содержание программы 

2.1 Учебные предметы 

 Программы учебных предметов предметной области «Художественное творчество» 

 Рисунок. 

 Живопись 

 Композиция станковая 

 Программы учебных предметов предметной области «История искусств» 

 История изобразительного искусства 

3. Методическое обеспечение учебного процесса 

Дидактические средства 

- наглядные и учебно-методические пособия; 
- методические рекомендации; 
- наличие учебной и методической литературы для учащихся и педагога; 

-видео материал. 

Материально-технические средства 

Финансирование реализации программы осуществлятся в объеме, позволяющем обеспечивать каче- 

ство образования. 

Занятия по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», имеющие целью изучение человека, обес- 

печены натурой. Время, отведенное для работы с живой натурой, составляет не более 30% от общего учеб- 

ного времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия. 

Реализация программы для детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается учеб- 

но-методической документацией (учебниками, учебно-методическими изданиями, аудио и видео материа- 

лами) по всем учебным предметам. Внеаудиторная (домашняя) работа обучающихся также сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и 

фондам фонотеки, аудио и видеозаписей, сформированным в соответствии с перечнем учебных предметов  

учебного плана. 

Материально-технические условия реализации программы для детей с ограниченными возможно- 
стями здоровья обеспечивают возможность достижения обучающимися результатов. 



8  

Материально-техническая база МБУДО «Чурилковская ДШИ» соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. МБУДО «Чурилковская ДШИ»  соблюдает 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта учебных помещений. 

Для реализации программы для детей с ограниченными возможностями здоровья минимально необ- 

ходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обес- 

печения включает в себя: 

 учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий, оборудованные переносной индук- 

ционной системой; 

 учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предмета «История изобразительного 

искусства» оснащены переносной индукционной системой и видеооборудованием, учебной мебелью (дос- 

ками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями 

 выставочный зал, 

 библиотеку, 

 помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, 

просмотровый видеозал), 

 мастерские, 

 МБУДО «Чурилковская ДШИ» имеет натюрмортный фонд и методический фонд. 

3.3. Формы и методы контроля. Критерии оценок 
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестации. 

Форма текущего и промежуточного контроля - контрольный урок, участие в просмотрах, выставках, 

мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов контроля, а также со- 

держания контрольных мероприятий, в зависимости от состояния здоровья учащегося. 
Контроль за успеваемостью учеников с ОВЗ осуществляется один раз в полугодии («зачет» - диф- 

ференцированный и недифференцированный) 

Итоговая аттестация проводится в конце обучения в форме зачета или открытого просмотра, по 

предметам «Живопись» и «История изобразительного искусства» 

Система оценки 

Учитывая психологические особенности обучающихся по данной образовательной программе, от- 

метки за работу на уроке, за четверть или полугодие могут не ставятся. Контроль за успеваемостью учени- 
ков с ОВЗ осуществляется один раз в полугодии («зачет» - дифференцированный и недифференцированный) 

Если контроль осуществляется в форме недифференцированного зачета, то для оценки работы уче- 

ников можно использовать словесные характеристики, слова-поощрения, мотивирующие обозначения 

(наклейки, смайлики и т.д.). По результатам итоговой аттестации в экзаменационный протокол выставляется 

зачет/незачет или оценка по пятибалльной системе. 

оценка Критерии оценки 

5 знания, умения, навыки, отвечают 

всем требованиям на данном 

этапе обучения 

4 наличие небольших недочетов 

в умениях, навыках, 

некоторые пробелы в знаниях 

3 неуверенное владение 

знаниями, умениями, навыками 

2 комплекс серьезных недостатков 

в развитии умений, навыков, 

отсутствие знаний по предмету 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Результатом освоения адаптированной общеразвивающей программы «Я рисую мир» является со- 

циально-адаптированная личность ребенка с ОВЗ, способная к творческой реализации, уверенная в своих 

силах, а также: 

1) приобретение социальных и коммуникативных знаний, умений и навыков: 

- получит навыки невербального поведения (владение мимикой, жестикуляцией, взглядом 

«глаза в глаза»); 

- навыки построения и развития отношений со сверстниками; 
- навыки осознания чувств других; 

- умение устанавливать контакт и поддерживать его; 

- знание правил и норм общения; 

2) приобретение навыков социального поведения: 

- навыки произвольного поведения (самоконтроль); 
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- навыки поведения в социально-бытовых ситуациях; 

- знание норм и правил поведения в обществе, умение их соблюдать. 

Так же минимум содержания программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивает целостное художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе 

освоения образовательной программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и 

навыков. 

Результатом освоения программы для детей с ограниченными возможностями здоровья является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

 в области художественного творчества: 

 знания терминологии изобразительного искусства; 

 умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира; 

 умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих задач; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного за- 

мысла; 

 навыков анализа цветового строя произведений живописи; 

 навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами; 

 навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их материальности, 

фактуры с выявлением планов, на которых они расположены; 

 навыков подготовки работ к экспозиции; 

 в области истории искусств: 

 знания основных этапов развития изобразительного искусства; 

 умения использовать полученные теоретические знания в художественной деятельности; 

 первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и жан- 

ров, созданных в разные исторические периоды. 

 

4. Программа методической, творческой и концертно-просветительской деятельности                  

М Б У Д О  « Ч у р и л к о в с к а я  Д Ш И »  

Программа творческой, методической и культурно-просветительской деятельности разрабатывается 

МБУДО «Чурилковская ДШИ» на каждый учебный год самостоятельно, утверждается приказом директора 

и является неотъемлемой частью дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства. 

Цель программы: 

- создание в МБУДО «Чурилковская ДШИ» комфортной развивающей образовательной среды для 

обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, привлекательности для обучаю- 

щихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, а также духовно-нравственного развития, 

эстетического воспитания и художественного становления личности. 

Задачи программы: 

- Организация творческой деятельности обучающихся путем проведения мероприятий (выставок, 

конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, творческих встреч и др.); 
- Использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на лучших 

достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития 

музыкального искусства и образования; 

- Организация эффективной самостоятельной работу обучающихся при поддержке преподавателей 

МБУДО «Чурилковская ДШИ»  и родителей (законных представителей) обучающихся. 

- Обеспечение программы учебно-методической документацией по всем учебным предметам, для 

самостоятельной работы обучающихся. 

- Создание учебных творческих коллективов 

- Повышение качества педагогической и методической работы МБУДО «Чурилковская ДШИ»  через 

регулярное участие преподавателей в методических мероприятиях Рязанской области (мастер-классы, 

конкурсы, концерты, творческие отчеты, конференции), а также обобщение опыта педагогической и 

методической работы педагогического коллектива МБУДО «Чурилковская ДШИ», сохранение 

педагогических традиций. 

В рамках творческой, методической и культурно-просветительской деятельности МБУДО «Чурилковская 
ДШИ»  сотрудничает с общеобразовательными школами, дошкольными учреждениями сельских 

поселений и  с другими учреждениями культуры Рыбновского района. 

Творческая, методическая и культурно-просветительная деятельность обучающихся и преподавателей 

МБУДО «Чурилковская ДШИ» осуществляется в счет времени отведенного на внеаудиторную работу     

обучающихся. 
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Структура программы учебного предмета 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

2. Срок реализации учебного предмета; 

3. Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного учреждения                            

на реализацию учебного предмета; 

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
6. Цель и задачи учебного предмета; 

7. Обоснование структуры программы учебного предмета; 

8. Методы обучения; 

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Учебно-тематический план; 
2. Годовые требования. Содержание разделов и тем. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

2. Критерии оценки. 
5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации преподавателям; 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

1. Список методической литературы; 

2. Список учебной литературы; 
3. Интернет-ресурсы; 

4. Средства обучения. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Рисунок» разработана на основе и с учетом Федерального закона от 

29.12.2-12 № 273-ФЗ « Об образовании в Российсткой Федерации» (далее – Федерадьный закон «Об образо- 
вании в Российской Федерации), Рекомендаций по организации образовательной и методической деятелно- 

сти про реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам 

искусств (далее – Рекомендации), направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации 

от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ. 

Рисунок - основа изобразительного искусства, всех его видов. В системе художественного образо- 

вания рисунок является основополагающим учебным предметом. В образовательном процессе учебные 

предметы «Рисунок», «Живопись» и «Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвя- 

зано, что способствует целостному восприятию предметного мира обучающимися. 

Учебный предмет «Рисунок» - это определенная система обучения и воспитания, система планомер- 

ного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа по рисунку включает 

целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий 

мир, понять закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического изображения. 

2. Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы в области изобразительного искусства «Живопись» срок реализации 
учебного предмета «Рисунок» составляет 4 года. 

При реализации программы учебного предмета «Рисунок» продолжительность учебных занятий с 

первого по четвертый классы составляет 34 недели ежегодно. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета 

 

При реализации учебного предмета «Рисунок» с 4-летним сроком обучения рекомендуемый объём 

учебных занятий в неделю составляет 

аудиторные занятия: самостоятельная работа: 

в 1-4 классах – 3 часа, в 1-4 классах – 2 часа, 
Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета «Рису- 

нок» со сроком обучения 4 года составляет 680 часов, в том числе аудиторные занятия - 408 час, самостоя- 

тельная работа - 272 часов. 

 

4. Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет «Рисунок» 

со сроком обучения 4 года 

 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 
нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего ча- 

сов 

Классы 1 2 3 4  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные занятия 48 54 48 54 48 54 48 54 408 

Самостоятельная работа 32 36 32 36 32 36 32 36 272 

Максимальная учебная 

нагрузка 

80 90 80 90 80 90 80 90 680 

Вид промежуточной 

аттестации 

 конт.урок  конт.урок  конт.урок  Экзамен  

 

5. Форма проведения учебных занятий 

 

Учебные занятия по учебному предмету «Рисунок» проводятся в форме аудиторных занятий, само-  

стоятельной (внеаудиторной) работы. Занятия по учебному предмету осуществляется в форме мелкогруппо- 

вых занятий численностью от 4 до 10 человек. 
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Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответ- 

ствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего зада- 

ния детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в твор- 

ческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учрежде- 

ния. 

 

6. Цель и задачи учебного предмета 

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, 

приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в образова- 
тельные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области изобрази- 

тельного искусства. 

Задачи: 

– освоение терминологии предмета «Рисунок»; 

– приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с натуры и по памяти пред- 

меты окружающего мира; 

– формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения технических 

и творческих задач; 

– приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, зарисовками, эс- 

кизами; 

– формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их 

материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены. 
 

7. Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются Рекомендации по организации образовательной и ме- 

тодической деятелности про реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах 

искусств по видам искусств (далее – Рекомендации), направленных письмом Министерства культуры Рос- 

сийской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ. 

 

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; 

 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 учеб- 

ного предмета». 
 

8. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 
 

9. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видео- 

записей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интер- 

нетом с целью изучения дополнительного материала по учебным заданиям. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и до- 

полнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории миро- 

вой культуры, художественными альбомами. 

Мастерская по рисунку должна быть оснащена мольбертами, подиумами, софитами, компьютером, 

интерактивной доской. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа учебного предмета «Рисунок» составлена с учетом сложившихся традиций реалистиче- 

ской школы обучения рисунку, а также принципов наглядности, последовательности, доступности. Содер- 

жание программы учебного предмета «Рисунок» построено с учетом возрастных особенностей детей и с 

учетом особенностей их объемно-пространственного мышления. 

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в обучении ри- 

сунку, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений видеть, понимать и 

изображать трехмерную форму на двухмерной плоскости. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от простейших упраж- 

нений до изображения сложной и разнообразной по форме натуры. Предлагаемые темы заданий по рисунку 

носят рекомендательный характер, преподаватель может предложить другие задания по своему усмотрению,  
что дает ему возможность творчески применять на занятиях авторские методики. 

Главной формой обучения является длительный тональный рисунок, основанный на продолжитель- 

ном наблюдении и внимательном изучении натуры. Параллельно с длительными постановками выполняют- 

ся краткосрочные зарисовки и наброски, которые развивают наблюдательность и зрительную память обу- 

чающихся, дают возможность быстрее овладеть искусством рисунка. 

В первые годы, на примере рисования простых форм предметов дается представление о наглядной 

(наблюдательной) перспективе, понятия о светотеневых отношениях, некоторые сведения о пластической 

анатомии животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется переход к изображению 

более сложных комбинированных форм, изучаются законы линейной и воздушной перспективы, приемы 

решения живописного и творческого рисунка, передача пространства. Постепенно обучающие приобретают 

навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного к обога- 

щенному общему. На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами пластической 
анатомии, правилами и особенностями линейного и тонального рисования головы человека. Значительно 

расширяются и усложняются композиционные, пространственные и тональные задачи в рисовании натюр- 

мортов и интерьеров. Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку одарен- 

ных детей к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

На протяжении всего процесса обучения вводятся домашние (самостоятельные) задания. 

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам: 

 технические приемы в освоении учебного рисунка; 

 законы перспективы; светотень; 

 линейный рисунок; 

 линейно-конструктивный рисунок; 

 живописный рисунок; фактура и материальность; 

 тональный длительный рисунок; 

 творческий рисунок; создание художественного образа графическими средствами. 

1. Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 
нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Технические приемы в 

освоении учебного рисунка 

    

1.1. Вводная беседа о рисунке. 

Организация работы 

урок 1 - 1 

1.2. Графические изобразительные сред- 

ства 

урок 29 12 17 

1.3. Рисунок простых плоских предметов. 

Симметрия. Асимметрия 

урок 30 12 18 

1.4. Рисунок геометрических фигур и 

предметов быта. Пропорция. Силуэт 

урок 15 6 9 

1.5. Зарисовка чучела птицы урок 5 2 3 
   80 32 48 

II полугодие 

 Раздел 2. Линейный рисунок     

2.1. Зарисовки фигуры человека урок 5 2 3 
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 Раздел 3. Законы перспективы. Све- 
тотень 

    

3.1. Линейные зарисовки геометрических 

предметов. Наглядная перспектива 

урок 6 2 4 

3.2. Светотеневая зарисовка простых по 
форме предметов 

урок 10 4 6 

3.3. Зарисовка предметов простой формы с 
учетом тональной окрашенности 

урок 10 4 6 

 Раздел 4. Живописный рисунок. 
Фактура и материальность 

    

4.1. Тональная зарисовка чучела животно- 
го (мягкий материал) 

урок 7 3 4 

4.2. Зарисовка мягкой игрушки урок 7 3 4 

 Раздел 5. Тональный длительный 
рисунок 

    

5.1. Рисунок предметов быта на светлом и 
темном фонах 

урок 10 4 6 

5.2. Зарисовки по памяти предметов 
предыдущего задания 

урок 5 2 3 

5.3. Натюрморт из двух предметов быта 
светлых по тону на сером фоне 

урок 15 6 9 

5.4. Натюрморт из двух предметов быта урок 14 6 8 

5.5. Контрольный урок урок 1 - 1 
   90 36 54 

 

Второй год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебно- 

го заня- 

тия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 
нагрузка 

Самостоятель- 

ная работа 

Аудиторные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Творческий рисунок. Со- 

здание художественного образа гра- 

фическими средствами 

    

1.1. Натюрморт с комнатным растением на 
светлом фоне 

урок 15 6 9 

 Раздел 2. Законы перспективы. 

Светотень 

    

2.1. Зарисовки прямоугольника, квадрата, 

круга в перспективе 

урок 10 4 6 

2.2. Зарисовки каркасных проволочных 

моделей в перспективе 

урок 10 4 6 

2.3. Рисунок гипсовых геометрических 

тел вращения (цилиндр, конус, шар) 

урок 15 6 9 

2.4. Зарисовки предметов, подобных те- 

лам вращения, с натуры и по памяти 

урок 10 4 6 

2.5. Рисунок гипсового куба урок 10 4 6 

2.6. Зарисовки предметов быта имеющих 

призматическую форму с натуры и по 

памяти 

урок 10 4 6 

   80 32 48 

II полугодие 
 Раздел 3. Линейный рисунок     

3.1. Наброски фигуры человека урок 8 3 4 

 Раздел 4. Живописный рисунок. 

Фактура и материальность 

    

4.1. Зарисовки чучела птицы урок 12 5 7 

4.2. Зарисовки предметов, различных по 

материалу 

урок 11 4 7 

 Раздел 5. Тональный длительный     
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 рисунок     

5.1. Натюрморта из двух предметов быта 
призматической формы 

урок 20 8 12 

5.2. Натюрморт из предметов призматиче- 
ской и цилиндрической формы 

урок 20 8 12 

5.3. Натюрморт из предметов простой 
формы разных по тону и материалу 

урок 19 8 11 

5.4. Контрольный урок урок 1 - 1 
   90 36 54 

 

Третий год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 
нагрузка 

Самостоятель- 

ная работа 

Аудиторные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Творческий рисунок. Со- 

здание художественного образа гра- 
фическими средствами 

    

1.1. Тематический натюрморт «Осенний» урок 20 8 12 

 Раздел 2. Линейно-конструктивный 

рисунок. 

    

2.1. Натюрморт из гипсовых геометриче- 

ских тел 

урок 14 6 8 

2.2. Сквозной рисунок предметов комби- 

нированной формы 

урок 16 6 10 

2.3. Зарисовки отдельных предметов ком- 

бинированной формы с натуры и по 
памяти 

урок 14 6 8 

 Раздел 3. Тональный длительный 

рисунок 

    

3.1. Натюрморт из предметов быта, один 

из которых имеет комбинированную 

форму, расположенных на уровне глаз 

учащихся 

урок 16 6 10 

   80 32 48 

II полугодие 

 Раздел 4. Линейно-конструктивный 

рисунок 

    

4.1. Рисунок гипсового орнамента невысо- 

кого рельефа 

урок 17 7 10 

4.2. Рисунок чучела птицы урок 12 5 7 

 Раздел 5. Тональный длительный 

рисунок 

    

5.1. Натюрморт с чучелом птицы урок 20 8 12 

5.2. Натюрморт из двух предметов быта, 

один из которых имеет комбиниро- 

ванную форму, расположенных ниже 
уровня глаз учащихся 

урок 20 8 12 

5.3. Натюрморт из 2-х предметов комби- 

нированной формы разных по тону. 

урок 20 8 12 

5.4. Контрольный урок урок 1 - 1 
   90 36 54 

 

Четвертый год обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 
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   нагрузка   

I полугодие 

 Раздел 1. Тональный длительный 
рисунок 

    

1.1. Натюрморта из трех гипсовых гео- 
метрических тел 

урок 22 10 12 

1.2. Рисунок однотонной драпировки с 
простыми складками 

урок 14 4 10 

1.3. Натюрморт из крупного предмета 
быта и драпировки со складками 

урок 20 8 12 

 Раздел 2. Живописный рисунок. 
Фактура и материальность. 

    

2.1. Натюрморт с металлической и стек- 
лянной посудой 

урок 18 8 10 

 Раздел 3. Линейный рисунок     

3.1. Зарисовки фигуры человека в движе- 
нии 

урок 6 2 4 

   80 32 48 

II полугодие 

 Раздел 4. Законы перспективы. 
Светотень 

    

4.1. Рисунок цилиндра в горизонтальном 

положении. Построения окружности 
в пространстве 

урок 10 4 6 

4.2. Зарисовки предметов быта (кружка, 
кастрюля и т.д.) в горизонтальном 
положении 

урок 10 4 6 

4.3. Наброски по памяти отдельных пред- 
метов 

урок 6 2 4 

 Раздел 5. Тональный длительный 
рисунок 

    

5.1. Рисунок гипсового шара урок 14 6 8 

5.2. Натюрморт с предметом цилиндриче- 

ской формы в горизонтальном поло- 
жении и драпировкой 

урок 18 8 10 

 Раздел 6. Линейно-конструктивный 
рисунок 

    

6.1. Натюрморт в интерьере с масштаб- 
ным предметом 

урок 16 6 10 

6.2 Натюрморт из трех предметов быта и 
драпировки со складками. 

урок 16 6 10 

 Экзамен     

   90 36 54 
 

2. Годовые требования. Содержание разделов и тем. 

Первый год обучения 

Ι полугодие 

 

Раздел 1. Технические приемы в освоении учебного рисунка 

Тема. Вводная беседа о рисунке. Организация работы. 

Вводный теоретический урок. Беседа о предмете рисунок. Организация рабочего места. Правильная посадка 

за мольбертом. Знакомство с материалами, принадлежностями, инструментами, приемы работы каранда- 

шом, постановка руки. Знакомство с понятиями «линия», «штрих», «пятно». 

 Тема. Графические изобразительные средства. 
Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Понятие «тон», «тоновая растяжка», «сила 

тона». Выполнение тональных растяжек на усиление и ослабление тона. Выполнение упражнений на деле- 

ние вертикальных и горизонтальных отрезков линии, на равные (четные и нечетные) части. Использование 

карандаша как измерительного инструмента. Рисунок шахматной доски. Деление прямоугольника на 16 

равных частей. Техника работы штрихом в 2 тона. Рисунок орнамента с использованием геометрических 

элементов (квадрат, окружность и т д.). Закрепление навыков деление отрезков на равные части и проведе- 

ния прямых и дугообразных линий. Композиция листа. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 
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Самостоятельная работа: рисование геометрических орнаментов по памяти, упражнения по выполнению 

штриховки и тональной растяжки, карандаш Т, ТМ, М. 

Тема. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. Асимметрия. 

Рисунок простейших плоских природных форм с натуры: листьев, перьев, бабочек, коры деревьев. Копиро- 

вание рисунков тканей, декоративных народных орнаментов. Понятие «композиция», «симметрия» «асим- 

метрия» в учебном рисунке. Совершенствование техники работы штрихом. Формат А4. Материал – графит- 

ный карандаш. 

Самостоятельная работа: рисование простых плоских предметов. 

Тема. Рисунок геометрических фигур и предметов быта. Пропорции. Силуэт. 

Тональный рисунок плоских геометрических фигур, различных по соотношению сторон и тону. Понятие 

«силуэт». Знакомство со способами визирования карандашом. Правильная передача тональных отношений. 
Зарисовка силуэта сухих растений и трав. Формат А4. Материал – графитный карандаш, гелиевая ручка. 

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов простой формы. 

Тема. Зарисовка чучела птицы. 

Силуэтные зарисовки чучела птицы. Передача пропорций, развитие глазомера. Формат А4. Материал – гра- 

фитный карандаш, тушь, кисть. Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки по памяти. 

 

II полугодие 

Раздел 2. Линейный рисунок 

2.1. Тема. Зарисовки фигуры человека. 

Две схематичные зарисовки фигуры человека в статичном состоянии. Знакомство с основными пропорция- 

ми человека (взрослого, ребенка). Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека. 

Раздел 3. Законы перспективы. Светотень. 

Тема. Линейные зарисовки геометрических предметов. Наглядная перспектива. 

Беседа о перспективе. Линейный рисунок геометрических тел, расположенных на разных уровнях. Анализ 

перспективных сокращений в зависимости от положения уровня глаз рисующего. Применение линий раз- 

личного характера для выразительности рисунка. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: линейные зарисовки простых предметов. 

Тема. Светотеневая зарисовка простых по форме предметов. 

Знакомство с понятием «светотень». Тональная зарисовка отдельных предметов быта, фруктов и овощей,  

простых по форме и светлых по тону (без фона). Светотеневая прокладка тона по теням. Понятие о градаци- 

ях светотени. Передача объемной формы при помощи светотени. Композиция листа. Освещение верхнее 
боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: светотеневые зарисовки предметов. 

Тема. Зарисовка предметов простой формы с учетом тональной окрашенности. 

Тональная зарисовка предметов простой формы. Передача формы предметов с учетом тональной окрашен- 

ности без фона. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный каран- 

даш. Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры и по памяти. 

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность 

Тема. Тональная зарисовка чучела животного (мягкий материал). 

Понятие о живописном рисунке. Зарисовки чучела животного. Знакомство с приемами работы мягким мате- 

риалом. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности меха. Освеще- 

ние естественное. Формат А4. Материал – уголь, сангина. 

Самостоятельная работа: зарисовки животных с натуры и по памяти. 

Тема. Зарисовка мягкой игрушки. 

Зарисовки мягких игрушек, различных по характеру и пропорциям. Знакомство с приемами работы мягким 

материалом. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Освещение естественное. Формат 

А4. Материал – уголь, сангина. 

Самостоятельная работа: зарисовки игрушек с натуры и по памяти. 

Раздел 5. Тональный длительный рисунок 

Тема. Рисунок предметов быта на светлом и темном фонах. 

Тональная зарисовка фруктов и овощей, предметов, простых по форме и светлых по тону, на сером фоне.  

Выявление объема предмета и его пространственного расположения на предметной плоскости. Передача 

материальности. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный каран- 

даш. 

Самостоятельная работа: зарисовки простых предметов с натуры. 
Тема. Зарисовки по памяти предметов предыдущего задания. 

Зарисовка предметов, фруктов и овощей. Выявление объема предмета. Композиция листа. Формат А4. Ма- 

териал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки фруктов и овощей. 
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Тема. Натюрморт из двух предметов быта светлых по тону на сером фоне. 

Тональный рисунок натюрморта из двух предметов быта простой формы и светлых по тону на сером фоне.  

Особенности компоновки в листе группы предметов с учетом освещения. Тоновое решение. Передача про- 

странства и взаимного расположения предметов на плоскости. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Ма- 

териал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов. 

Тема. Натюрморт из двух предметов быта. 

Натюрморт из двух предметов быта простой формы и контрастных по тону. Предметы расположены ниже 

уровня глаз. Выявление знаний, умений, навыков полученных в первом классе. Освещение верхнее боковое. 

Формат А-4. Материал – графитный карандаш. 

5.4. Тема. Контрольный урок. 

 

Второй год обучения 

I полугодие 

 

Раздел 1. Творческий рисунок. 

Создание художественного образа графическими средствами. 

1.1. Тема. Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне. 

Рисование тематического натюрморта с комнатным растением и предметами простой формы на светлом 

фоне. Композиция листа. Поэтапное светотеневое изображение предметов. Выразительная передача образа, 

формы и строения растения. Различное расположение листьев в пространстве. Знакомство с перспективны- 
ми явлениями при рисовании с натуры растительных форм. Особенности выполнения фона. Освещение 

верхнее. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки комнатных растений. 

 

Раздел 2. Законы перспективы и светотень в рисунке 

Тема. Зарисовки прямоугольника, квадрата, круга в перспективе. 

Рисование упражнений в связи с темой задания. Линейный рисунок прямоугольного и квадратного листа 

бумаги в вертикальном и горизонтальном положении с одной и двумя точками схода. Линейный рисунок 

круга в горизонтальном положении. 

Закрепление понятия об уровне глаз рисующего (линия горизонта, точка схода). Знакомство с понятием 

перспективного сокращения с одной и двумя точками схода, с приемом построения окружности в перспек- 

тиве. 

Линейно-конструктивные зарисовки створки двери, оконного проема, стола и т. д. Композиция листа. Фор- 

мат А4. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометри- 

ческой формы. 

Тема. Зарисовки каркасных проволочных моделей в перспективе. 

Линейный рисунок каркасных геометрических тел (куб, призма, параллелепипед). Повторение правил пер- 

спективы. Углубленный анализ конструктивной формы предметов. Грамотное построение предметов в со- 

ответствии с их различным расположением к уровню зрения. Композиция листа. Формат А4. Материал – 

графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы. 

Тема. Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар). 

Рисунок гипсовых геометрических тел вращения (цилиндр, конус, шар.), расположенных ниже уровня глаз. 

Анализ конструктивной формы тел вращения. Грамотное построение с учетом законов перспективы. Осо- 

бенности передачи объема. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графит- 

ный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы. 

Тема. Зарисовки предметов, подобных телам вращения, с натуры и по памяти. 

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущих занятиях. Светотеневая передача форм предме- 

тов. Тренировка зрительной памяти. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный каран- 

даш. Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов геометрической формы. 

Тема. Рисунок гипсового куба. 

Рисунок гипсового куба, расположенного ниже уровня глаз. Закрепление правил перспективы. Грамотное 

построение. Композиция листа. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы. 

Тема. Зарисовки предметов быта, имеющих призматическую форму с натуры и по памяти. 

Закрепление знаний и умений, полученных на предыдущем занятии. Светотеневая передача форм предме- 
тов. Тренировка зрительной памяти. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный каран- 

даш. Самостоятельная работа: зарисовки предметов геометрической формы. 

 

II полугодие 
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Раздел 3. Линейный рисунок 

3.1. Тема. Наброски фигуры человека. 

Рисование сидящей фигуры человека. Закрепление знаний об основных пропорциях фигуры человека, по- 

садка, точка опоры. Выразительность линейного наброска при минимальном количестве графических 

средств. Освещение верхнее боковое. Формат А4. Материал – графитный карандаш. Самостоятельная рабо- 

та: наброски фигуры человека. 

Раздел 4. Живописный рисунок. Фактура и материальность 

Тема. Зарисовки чучела птиц. 

Рисование птиц, различных по характеру формы и тональной окраске. Углубление знаний об особенностях 

живописного рисунка. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта. Передача материальности 

оперения. Освещение естественное. Формат А3. Материал – уголь, сангина. Самостоятельная работа: зари- 
совки птиц по памяти. 

Тема. Зарисовки предметов различных по материалу. 

Рисование простых предметов, различных по материальности, матовых и блестящих (дерево, стекло, металл 

и т.д.). Особенности моделирования светотенью формы предметов разных фактур. Освещение направлен- 

ное. Формат А4. Материал – мягкий графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки мелких предметов различной материальности. 

Раздел 5. Тональный длительный рисунок 

 Тема. Натюрморта из двух предметов быта призматической 

формы. 

Рисунок натюрморта из предметов призматической формы (книги, коробки, шкатулки и т.д.), расположен- 

ных ниже уровня глаз. Возможно включение мелких предметов. Композиционное размещение, прорисовка  

конструкции, уточнение пропорций и перспективного построения. Тональная проработка формы предметов. 
Обобщение тональных отношений. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – мягкий графитный 

карандаш. Самостоятельная работа: композиционные наброски. 

Тема. Натюрморт из предметов призматической и цилиндрической формы. 

Рисунок натюрморта из предметов быта различных по форме, на фоне драпировки с крупным рисунком, на 

уровне глаз. Композиция листа. Пропорции. Выразительность силуэта группы предметов. Освещение кон- 

трастное. Формат А3. Материал – мягкий графитный карандаш. Самостоятельная работа: копирование ри- 

сунков ткани. 

Тема. Натюрморт из предметов простой формы, различных по тону и материалу. 

Рисунок натюрморта из предметов кухонной утвари или предметов домашнего обихода. Выявление знаний, 

умений, навыков полученных во втором классе. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – гра- 

фитный карандаш. 

5.4. Тема. Контрольный урок. 

 

Третий год обучения 

I полугодие 

Раздел 1. Творческий рисунок. 

Создание художественного образа графическими средствами 

1.1. Тема. Тематический натюрморт «Осенний». 

Тональный рисунок тематического натюрморта «Осенний» (предмет быта простой формы, муляжи овощей 

и фруктов). Освоение принципов последовательности ведения рисунка, умение доводить рисунок до опре- 

деленной степени завершенности. Овладение начальными навыками целостного видения натуры. Развитие 

композиционного мышления, работа над эскизом. Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Формат 

А-3 Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки овощей и фруктов. 
Раздел 2. Линейно-конструктивный рисунок 

Тема. Натюрморт из гипсовых геометрических тел. 

Рисунок натюрморта из двух гипсовых геометрических тел с введением легкого тона (куб, цилиндр или ко- 

нус). Фон нейтральный. Освещение верхнее боковое. Композиция листа. Формат А3. Материал – графитный 

карандаш. 

Самостоятельная работа: рисование геометрических предметов по памяти. 

 Тема. Сквозной рисунок предметов комбинированной формы. 

Тональные зарисовки трех отдельных предметов комбинированной формы, расположенных на разных уров- 

нях глаз учащихся (бидон, крынка, гипсовая ваза и т.д.). Фон светлый. Освещение верхнее боковое. Формат 

А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта. 
 Тема. Зарисовки предметов комбинированной формы с натуры и по памяти. 

Зарисовки отдельных предметов комбинированной формы с натуры и по памяти. Тренировка зрительной 

памяти. Формат А4. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: силуэтные зарисовки предметов. 
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Раздел 3. Тональный длительный рисунок 

3.1. Тема. Натюрморт из предметов быта, расположенных на уровне глаз учащихся. 

Тональный рисунок натюрморта из нескольких предметов быта различных по тону и материалу, один из 

которых имеет комбинированную форму, на уровне глаз обучающегося. Композиция листа, выбор формата. 

Точность передачи пропорций и силуэта предметов. Фон нейтральный, средний по тону. Освещение нижнее 

боковое. Формат А-3, Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта. 
 

II полугодие 

Раздел 4. Линейно-конструктивный рисунок 

Тема. Рисунок гипсового орнамента невысокого рельефа. 
Линейно-конструктивный рисунок простого симметричного гипсового орнамента невысокого рельефа с 

введением легкого тона. Предельно точная передача конструктивных особенностей рисунка орнамента. По- 

следовательность ведения рисунка. Освещение верхнее боковое. Формат А-3. Материал – графитный каран- 

даш. 

Самостоятельная работа: копирование орнаментов с образцов. 

Тема. Рисунок чучела птицы. 

Линейно-конструктивный рисунок чучела птицы с введением легкого тона. Выявление конструктивных 

особенностей формы. Точность передачи характерности изображаемого предмета. Фон светлый. Освещение 

верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц. 

Раздел 5. Тональный длительный рисунок 

Тема. Натюрморт с чучелом птицы. 

Закрепление материала предыдущего задания. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Передача боль- 

ших тональных отношений. Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью 

светотени. Цельность изображения натюрморта. Продолжение знакомства с приемами работы мягким мате- 

риалом. Фон светло-серый нейтральный. Формат А3. Материал — уголь, сангина, мел. 

Самостоятельная работа: наброски и зарисовки птиц. 

Тема. Натюрморт из крупных предметов быта. 

Тональный рисунок натюрморта из крупных предметов быта, расположенных ниже уровня глаз (на полу). 

Предметы натюрморта контрастны по тону и размеру. Особенности передачи перспективного сокращения 

(ракурса). Выделение композиционного центра. Выявление больших тональных отношений. Передача объе- 

ма предметов и пространства в натюрморте. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графит- 

ный карандаш. 
Самостоятельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта. 

Тема. Натюрморт из 2-х предметов комбинированной формы, различных по тону. 

Закрепление всего материала, пройденного в 3 классе. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Построе- 
ние предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного расположе- 

ния с учетом освещения. Цельность изображения натюрморта. 

Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Тема. Контрольный урок. 

 

Четвертый год обучения 

I полугодие 

Раздел 1. Тональный длительный рисунок 

Тема. Натюрморт из трех гипсовых геометрических тел. 
Рисунок натюрморта из трех гипсовых геометрических тел с фоном и тональным разбором предметов. Закрепле- 

ние знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в третьем классе. Грамот- 

ная компоновка изображения предметов в листе. Применение в рисунке основных правил перспективы. Выявле- 

ние объема предметов и пространства в натюрморте. Фон серый. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Ма- 

териал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта. 

Рисунок однотонной драпировки с простыми складками. 

Тональный рисунок драпировки в трех плоскостях с простыми складками. Знакомство с формообразованием 

складок ткани и методом их изображения. Построение складок драпировки с учетом пространства, ритма и 

воздушной перспективы, выявление их объема при помощи светотени. Фон нейтральный. Освещение четко 

направленное. Формат А2. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки складок драпировки, выполнение копий с работ старых мастеров. 

Тема. Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками. 

Тональный рисунок натюрморта из крупного предмета быта и драпировки со складками. Грамотная компо- 
новка изображения предметов в листе. Передача конструкции предмета и ритма складок драпировки. Пере- 

дача пространства в натюрморте с учетом линейной и воздушной перспективы. Выявление объема предмета 
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и складок с помощью светотени. Фон нейтральный. Освещение верхнее, боковое. Формат А2. Материал – 

графитный карандаш. Самостоятельная работа: наброски фигуры человека. 

Раздел 2. Живописный рисунок. Фактура и материальность 

2.1. Тема. Натюрморт с металлической и стеклянной посудой. 

Натюрморт с предметами разной материальности из металла и стекла. Характерные особенности передачи 

материальности металла и стекла графическими средствами. Грамотная компоновка в листе. Передача 

больших тональных отношений. Цельность изображения натюрморта. Фон нейтральный. Освещение четко 

направленное. Формат А2 Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки металлических и стеклянных предметов. 

3. Раздел. Линейный рисунок 

3.1. Тема. Зарисовки фигуры человека в движении. 

Ознакомление с основами пластической анатомии, правилами и особенностями линейного рисования чело- 

века. Пластика движений. Формат А4. Материал – графитный карандаш (3М-9М). 

Самостоятельная работа: наброски фигуры человека. 

 

II полугодие 

Раздел 4. Законы перспективы. Светотень 

Тема. Рисунок цилиндра в горизонтальном положении. Методы построения окружности в про- 

странстве. 

Линейный рисунок окружности в перспективе (вертикальная плоскость). Точное построение окружности с 

учетом перспективного сокращения. Передача выразительности линий в пространстве. Линейно- 

конструктивный (сквозной) рисунок цилиндра в горизонтальном положении с введением легкого тона, с 

сохранением линий построения, без фона, с прокладкой тона в собственных и падающих тенях. Освещение 
верхнее, боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки предметов быта. 

 Тема. Зарисовки предметов быта в горизонтальном положении. 

Линейно-конструктивный (сквозной) рисунок предметов быта цилиндрической формы (ведро, кружка, ка- 

стрюля и т.д.) в горизонтальном положении с введением легкого тона. Закрепление материала предыдущего 

задания на примере предметов быта. Построение предметов с учетом пропорций, линейной и воздушной 

перспективы. Освещение верхнее, боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: наброски предметов быта. 

 Тема. Наброски по памяти отдельных предметов быта. 

Наброски отдельных предметов быта из предыдущего задания по памяти Развитие зрительной памяти и вы- 

работка глазомера. Закрепление навыков рисования окружности в перспективе. Формат А4. Материал – 

графитный карандаш. 

Самостоятельная работа: зарисовки групп предметов. 

Раздел 5. Тональный длительный рисунок 

Тема. Рисунок гипсового шара. 

Тональный рисунок гипсового шара на нейтральном фоне. Композиция листа. Выявление объема, с точной 

передачей светотеневых градаций (от блика до падающей тени), применение штриха по форме. Освещение 

верхнее, контрастное. Формат А-3, Материал – графитный карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки 

фруктов и овощей. 

Тема. Натюрморт с предметом цилиндрической формы в горизонтальном положении и драпиров- 

кой. 

Закрепление материала предыдущих заданий. Грамотная компоновка натюрморта в листе. Последователь- 

ность ведения рисунка, выполнение эскизов, перевод на формат. Передача больших тональных отношений. 

Выявление локального тона, объема и пространства в натюрморте с помощью светотени. Цельность изоб- 

ражения натюрморта. Освещение верхнее боковое. Формат А3. Материал – графитный карандаш. Самостоя- 
тельная работа: композиционные зарисовки из предметов быта. 

Раздел 6. Линейно-конструктивный рисунок 

Тема. Натюрморт в интерьере с масштабным предметом. 

Линейно-конструктивная зарисовка угла интерьера (комната, класс, коридор) с введением масштабного 

предмета (стол, стул и др.). Соотношение масштаба предмета с пространством интерьера. Компоновка изоб- 

ражения в листе. Построение фрагмента интерьера с учетом линейной и воздушной перспективы. Прокладка 

тона в собственных и падающих тенях. Освещение направленное. Формат А2, А3. Материал – графитный 

карандаш. Самостоятельная работа: зарисовки интерьера. 

Тема. Натюрморт из трех предметов быта и драпировки со складками. 

Закрепление всего материала, пройденного в процессе обучения. Грамотная компоновка натюрморта в ли- 

сте. Построение предметов с учетом перспективных сокращений, выявление их объема и пространственного 

расположения с учетом освещения. Владение приемами рисунка, умение пользоваться графическими сред- 
ствами. Освещение верхнее боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш. 

Экзамен 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результатом освоения учебного предмета «Рисунок» является приобретение обучающимися следу- 

ющих знаний, умений и навыков: 

 знание понятий «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

 знание законов перспективы; 

 умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

 умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

 умение последовательно вести длительную постановку; 

 умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

 умение принимать выразительное решение постановок с передачей их эмоционального состояния; 

 навыки владения линией, штрихом, пятном; 

 навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 

 навыки передачи фактуры и материала предмета; 

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

Требования к экзамену 

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмор- 

том. Выполняется эскиз как композиционный поиск постановки простыми карандашами на формате. 

Натюрморт состоит из комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета и 

богатые по тону и фактуре драпировки). 

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен: 

- грамотное композиционное решение; 

- точно передать пропорции предметов; 

- линейно-конструктивное построение с учётом линейной и воздушной перспективы; 

- передача объема предметов, пространство и плановость, фактура; 

- добиться цельности в изображении натюрморта; 
- навык ведения работы от общего – к частному, от частного – к обогащённому общему. 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, умений и 

навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, воспитательная и корректиру- 

ющая функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Рисунок» являются текущая и промежуточная аттестации. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или раздела по учеб- 

ному предмету. Текущая аттестация проводится по четвертям в форме просмотра учебных и домашних ра- 

бот ведущим преподавателем, оценки заносятся в классный журнал. 

Виды и формы промежуточной аттестации: 

 Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

 Экзамен - самостоятельная работа учащегося над натюрмортом (во внеаудиторное время). 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде кон- 

трольных уроков (или дифференцированных зачетов) в форме просмотров работ обучающихся преподавате- 

лями. Экзамены проводится в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом за пределами 

аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

2. Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

 самостоятельный выбор формата; 

 правильную компоновку изображения в листе; 

 последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

 умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала; 

 владение линией, штрихом, тоном; 

 умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

 умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

 творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 
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Допускает: 

 некоторую неточность в компоновке; 

 небольшие недочеты в конструктивном построении; 

 незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошиб- 

ки в передаче тональных отношений; 

 некоторую дробность и небрежность рисунка. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 
Предполагает: 

 грубые ошибки в компоновке; 

 неумение самостоятельно вести рисунок; 

 неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном 

решении рисунка; 

 однообразное использование графических приемов для решения разных задач; 

 незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Методические рекомендации преподавателям 

Освоение программы учебного предмета «Рисунок» проходит в форме практических занятий на ос- 

нове анализа натуры в сочетании с изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Рисование с 

натуры дополняется зарисовками по памяти и представлению. Выполнение каждого задания желательно 

сопровождать демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром  

произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная роль отводится показу препода- 

вателем приемов и порядка ведения работы. 

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания каждой задачи 

и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение практической работы. В старших 

классах отводится время на осмысление задания, в этом случае роль преподавателя - направляющая и кор- 

ректирующая. 

Одним из действенных и результативных методов в освоении рисунка, несомненно, является прове- 
дение преподавателем мастер-классов, которые дают возможность обучающимся увидеть результат, к кото- 

рому нужно стремиться; постичь секреты мастерства. 

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщают- 

ся преподавателем перед началом выполнения задания. Поэтому степень законченности рисунка будет 

определяться степенью решения поставленных задач. 

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка технических приемов, 

но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе. 

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в методическом обес- 

печении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме занятия, что способствует более плодо- 

творному освоению учебного предмета обучающимися. 

Активное использование учебно-методических материалов необходимо обучающимся для успешно- 

го восприятия содержания учебной программы. 

Рекомендуемые учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; презентация темати- 

ческих заданий курса рисунка (слайды, видео фрагменты); учебно-методические разработки для преподава- 

телей (рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки (рекомендации, пособия) к 

практическим занятиям для обучающихся; учебно-методические пособия для самостоятельной работы обу- 
чающихся; варианты и методические материалы по выполнению контрольных и самостоятельных работ. 

Технические и электронные средства обучения: электронные учебники и учебные пособия; обуча- 

ющие компьютерные программы; контролирующие компьютерные программы; видеофильмы. 

Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники; словари; глосса- 

рий (список терминов и их определение); альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на источники информа- 

ции; материалы для углубленного изучения. 

Такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-методических пособий, позволит 

преподавателю обеспечить эффективное руководство работой обучающихся по приобретению практических 

умений и навыков на основе теоретических знаний. 

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных) заданий. 
Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домаш- 

ние задания должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоя- 

тельных работ должна контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося. 

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием самих обучаю- 

щихся с целью развития у них аналитических способностей и умения прогнозировать и видеть ошибки. 

Каждое задание оценивается соответствующей оценкой. 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
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1. Список методической литературы 

1. Анциферов, Л.Г. Анциферова, Т.Н. Кисляковская. Рисунок. Примерная программа для ДХШ и изобрази- 

тельных отделений ДШИ. М., 2003 

2. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1963 

3. Ватагин В. Изображение животных. М., 1957 
4. Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961 

5. Костерин Н. Учебное рисование: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. № 2002 «Дошкол. воспи- 

тание», № 2010 «Воспитание в дошкол. учреждениях» – 2-е изд., перераб.-М.: Просвещение, 1984 

6. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. - М.: Эксмо, 2010 

7. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для студентов вузов, обу- 

чающихся по специальности «Изобраз. искусство»/ Б. Лушников, В. Перцов. М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2006 
8. Медведев Л. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие 

для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 1986 

9. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. Надеждина. - Минск: 

Харвест, 2010 

10. Рисунок. Учеб. пособие для студентов худож. – граф. фак. пед. ин-тов. Под ред. А. Серова. М: Просве- 

щение, 1975 

11. Ростовцев Н. Учебный рисунок: Учеб. для учащихся педучилищ по спец. 2003 «Преподавание черчения 

и изобразит. искусства». 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 1985 

12. Соловьёва Б. Искусство рисунка. Л.: Искусство, 1989 
13. Учебный рисунок: Учеб. пособие / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Акад. 
художеств СССР. Под ред. В. Королёва. 

- М.: Изобраз. искусство, 1981 

13. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: Пе- 

дагогика, 2002 

14. Хейл Р. Рисунок. Уроки старых мастеров: подробное изучение пластической анатомии человека на при- 

мере рисунков великих художников: пер. с англ. О. Герасиной/ Р. Хейл.-М.: Астрель, 2006 

 

2. Список учебной литературы 

1. Барышников А.П. Перспектива. - М., 1955 

2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 

2004 

3. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008 
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005 

5. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2006 

3.Интернет-ресурсы: 

1. art-publish@yandex.ru – художественная школа 

2. Каталог Музеи России (http://www.museum.ru/). 
3. http://www.museum-online.ru/ – виртуальный музей искусств, художники, биографии художников, 

история живописи. 

4. http://www.art-portrets.ru/hudojniki_19_veka.html - русская живопись 19 века. Русские художники в 

русском изобразительном искусстве. 

5. http://www.museumpushkin.ru/ – Музей Пушкина. 
6. http://www.tretyakovgallery.ru/ – Третьяковская галерея. 
7. www.hermitagemuseum.org/html_Ru - Эрмитаж. 

8. http://rusmuseum.ru/ - Русский музей. 

9. http://www.bibliotekar.ru/ – «Энциклопедия для детей» Аванта. 

10. http://www.artsait.ru/ - обширнейший материал о русской живописи. Информацию о русских худож- 

никах начиная с древности и до наших дней. Приведены биографии художников и их наиболее значимые 

работы. 

11. http://www.wm-painting.ru/ – портал о живописи, картинах, стилях в дизайне интерьера и архитекту- 

ре, о странах мира их культурных современных и исторических традициях и художниках, сумевших запе- 

чатлеть всё это в своих произведениях. 

12. http://www.artap.ru/galery.htm -женские портреты великих мастеров. Галерея женских портретов. 

13. http://www.art-paysage.ru/ - о жизни и творчестве крупнейших мастеров пейзажа. 

14. http://www.artlib.ru/ - библиотека изобразительных искусств. 
15. http://www.bibigon.ru/ Из программы ты узнаешь, что такое мастихин и сангина, чем отличается 

граффити от аэрографии и как рисовать углем и пастелью. Тебя научат писать портреты, лепить скульптуры 

и мастерить оригинальные подарки своим друзьям. 

16. Каталог Музеи России (http://www.museum.ru/). 

mailto:art-publish@yandex.ru
http://www.museum.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://www.art-portrets.ru/hudojniki_19_veka.html
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru
http://rusmuseum.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.artsait.ru/
http://www.wm-painting.ru/
http://www.artap.ru/galery.htm
http://www.art-paysage.ru/
http://www.artlib.ru/
http://www.bibigon.ru/
http://www.museum.ru/
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17. Галерея русских художников 20 века (http://www.artline.ru/). 
 

4. Средства обучения 

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюр- 

мортным фондом; 

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настен- 

ные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски. 

Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели. 

Электронные образовательные  ресурсы: мультимедийные  учебники, мультимедийные  универсальные 

энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы. 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 

http://www.artline.ru/
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I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 

Программа учебного предмета «Живопись» разработана на основе и с учетом Федерального закона от 

29.12.2-12 № 273-ФЗ « Об образовании в Российсткой Федерации» (далее – Федерадьный закон «Об образо- 

вании в Российской Федерации), Рекомендаций по организации образовательной и методической деятелно- 

сти про реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по видам 

искусств (далее – Рекомендации), направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации 

от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ. 

Обучение живописи занимает особое место в образовании ребенка. В его задачи входит развитие у 

учащихся способности видеть и изображать окружающий мир во всём многообразии цветовых отношений. 
Пользуясь живописными средствами, учащиеся должны научиться лепить форму цветом, овладеть техниче- 

скими приёмами акварельной живописи, гуашью и основами цветоведения. В процессе обучения живописи 

с натуры и по воображению развивается мышление, зрительная память, творческое воображение, художе- 

ственные способности, эстетические чувства. Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. 

Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения. 

Основу программы «Живопись» составляют цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармо- 

нии, поэтому большая часть тем в данной программе отводится цветовым гармониям. Затем следуют темы 

«Фигура человека», «Гризайль», в старших классах - «Интерьер». 

Программа «Живопись» тесно связана с программами по рисунку, станковой композиции, с пле- 

нэром. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академиче- 

скому рисунку и станковой композиции обязательны требования к силуэтному решению формы предметов 
«от пятна», а в программе «Живопись» ставятся задачи композиционного решения листа, правильного по- 

строения предметов, выявления объема цветом, грамотного владения тоном, передачи световоздушной сре- 

ды. 

 

2. Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Живопись» реализуется – с 1 по 4 класс. 
При реализации программы «Живопись»: аудиторные занятия в 1-4 классах – три часа, самостоя- 

тельная работа в 1-2 классах – два часа, в 3-4 классах – три часа. 

 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета, сведения о затратах учебного времени,графике промежуточной и 

итоговой аттестации 
При реализации программы «Живопись» с нормативным сроком обучения 4 года общая трудоем- 

кость учебного предмета «Живопись» составляет 748 часа (в том числе, 408 аудиторных часов, 340 часов 

самостоятельной работы). 

Экзамены проводятся с первого по четвертый класс во втором полугодии. В остальное время видом  

промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачет). 

 

 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного 
времени 

Все

го 

час

ов 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

48 54 48 54 48 54 48 54 408 

Самостоятельная 

работа 

32 36 32 36 48 54 48 54 340 

Вид промежуточной 

аттестации 
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Максимальная 

учебная       

нагрузка 

80 90 80 90 96 108 9

6 

108 748 

 

4. Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Живопись» и проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых 

занятий (численностью от 4 до 10 человек). Продолжительность уроков – 40 минут. 
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Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответ- 

ствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего зада- 

ния детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в твор- 

              ческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного 

учрежде- ния. 
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5. Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета: 

Целью учебного предмета «Живопись» является художественно-эстетическое развитие личности 

учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета художественно- 

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета: 

– приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, в том числе: 

 знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; 

 знаний разнообразных техник живописи; 

 знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей создания цвето- 

вого строя; 

 умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды; 

 умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

 навыков в использовании основных техник и материалов; 

 навыков последовательного ведения живописной работы; 

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих в дальней- 

шем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. 
 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

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; 

 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». 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей образовательной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на  

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 
 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видео- 

записей школьной библиотеки. Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изда- 

ниями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой по изобразительному ис- 

кусству, истории мировой культуры, художественными альбомами. Мастерская по живописи оснащена 

натурными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской, предметами натурного фонда. 

 

II. Содержание учебного предмета 
В первые годы обучения задания даются на построение простых гармоний, в основном контраст- 

ных, с применением насыщенных цветов. Для того чтобы работы были более эмоциональными, редко ис- 

пользуется черный цвет. В старших классах цветовые гармонии разнообразнее. Они построены на нюансах, 

светлоте, со сложным колоритом. Фигура человека, натюрморт связываются со станковой композицией. 

Задания первого класса знакомят учащихся с основами цветоведения, со свойствами живописных 

материалов, приемами работы с акварелью. Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной 

работы над натюрмортом, начиная с композиции, конструктивного построения предметов, поиска цветовых 

отношений между предметами, предметами и фоном, первоначальные навыки построения цветовой гармо- 

нии. 

Во втором классе учащиеся углубляют знания о цвете, цветовой гармонии, влиянии среды и осве- 

щения, приобретают навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы. 
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В третьем классе постановки усложняются, вводятся более сложные по форме предметы. Задания 

даются на решения тонального и колористического решения, передачу материальности и пространства, по- 

строения более сложной цветовой гармонии. 

В четвертом классе натюрморты ставятся с ясно выраженным тематическим характером, углубля- 

ются и закрепляются знания и умения последовательно и продолжительно вести работу над постановкой. 

Ставятся основные задачи академической живописи: передать точные цветовые отношения, построить 

сложную цветовую гармонию, глубину в натюрморте, форму, объем и фактуру предметов. 

 

1. Учебно-тематический план 

В данной программе предложен учебно-тематический план с объемом часов, соответствующим объ- 

ему, предложенному при реализации предпрофессиональной программы «Живопись» с нормативным сро- 
ком обучения 4 года. 

 

Первый год обучения 

№  
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I полугодие 

1 Характеристика цвета урок 5 2 3 

2 Характеристика цвета урок 5 2 3 

3 Характеристика цвета. Три основных свойства 

цвета. 

урок 5 2 3 

4 Приемы работы с акварелью урок 5 2 3 

5 Приемы работы с акварелью урок 5 2 3 

6 Приемы работы с гуашью урок 10 4 6 

7 Нюанс урок 10 4 6 

8 Световой контраст (ахроматический контраст) урок 10 4 6 

9 Цветовая гармония. Полярная гармония. урок 5 2 3 

10 Трехцветная и многоцветная гармония урок 10 4 6 

11 Гармония по общему цветовому тону урок 10 4 6 

II полугодие 

12 Гармония по общему цветовому тону урок 10 4 6 

13 Гармония по общему цветовому тону урок 15 6 9 

14 Цветовой контраст (хроматический) урок 15 6 9 

15 Цветовой контраст (хроматический) урок 15 6 9 

16 Контрастная гармония (на насыщенных цветах) урок 10 4 6 

17 Гармония по общему цветовому тону урок 15 6 9 

18 Фигура человека урок 10 4 6 

 

Второй год обучения 
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I полугодие 

1 Гармония по общему цветовому тону урок 10 4 6 

2 Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах) урок 10 4 6 

3 Гармония по общему цветовому тону и насыщен- 

ности (на насыщенных цветах) 

урок 15 6 9 

4 Гармония по насыщенности урок 10 4 6 

5 Контрастная гармония урок 5 2 3 

6 Световой контраст (ахроматический). Гризайль. урок 15 6 9 

7 Гармония по светлоте и насыщенности урок 15 6 9 

II полугодие 

8 Фигура человека урок 5 2 3 

9 Гармония по общему цветовому тону урок 15 6 9 
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10 Гармония по насыщенности и светлоте урок 15 6 9 

11 Гармония по общему цветовому тону урок 15 6 9 

12 Гармония по общему цветовому тону. Нюанс. урок 10 3 8 

13 Гармония по насыщенности урок 15 6 9 

14 Гармония по общему цветовому тону и светлоте урок 15 6 9 
 

Третий год обучения 

№  

Наименование темы 
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I полугодие 

1 Контрастная гармония (на насыщенных цветах) урок 18 9 9 

2 Гармония по общему цветовому тону и светлоте урок 30 15 15 

3 Контрастная гармония (на насыщенных цветах) урок 24 12 12 

4 Фигура человека урок 6 3 3 

5 Гармония по общему цветовому тону и насыщен- 

ности (на ненасыщенных цветах) 

урок 18 9 9 

II полугодие 

6 Гармония по общему цветовому тону урок 26 12 14 

7 Контрастная гармония на ненасыщенных цветах урок 30 15 15 

8 Гармония по общему цветовому тону и светлоте урок 26 12 14 

9 Гармония по светлоте урок 26 12 14 

 

Четвертый год обучения 

№  
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I полугодие 

1 Контрастная гармония (на насыщенных цветах) урок 24 12 12 

2 Гармония по общему цветовому тону и насыщен- 

ности (на ненасыщенных цветах) 

урок 30 15 15 

3 Гармония по общему цветовому тону и светлоте урок 30 15 15 

4 Гармония по общему цветовому тону урок 12 6 6 

II полугодие 

5 Гармония по общему цветовому тону и насыщен- 

ности (на ненасыщенных цветах) 

урок 30 15 15 

6 Гармония по насыщенности и светлоте урок 30 15 15 

7 Нюансная гармония урок 30 15 15 

8 Фигура человека урок 18 9 9 

 

2. Годовые требования 

Первый год обучения 

1. Тема. Характеристика цвета. Знакомство с ахроматическими и хроматическими, основными и состав- 

ными цветами. Выполнение упражнения на получение составных цветов из основных. Орнамент с основны- 

ми и составными цветами. Применение лессировок. Использование акварели, гуаши, бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: орнамент с основными и составными цветами. 
2. Тема. Характеристика цвета. Знакомство с холодными и теплыми цветами. Составление сложных цве- 

тов в процессе выполнения цветовых растяжек с переходом от теплых до холодных оттенков. Выполнение 

растяжек от желтого к красному, от красного к синему, от синего к фиолетовому и т.п.Использование аква- 

рели, гуаши, бумаги формата А4. 

Самостоятельная работа: зарисовка овощей и фруктов. 

3. Тема. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета. Закрепление знаний о возможностях цве- 

та. Понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Умение составлять сложные цвета. Тема «Ли- 

стья». Использование акварели, гуаши, бумаги формата А4. 



36  

Самостоятельная работа: этюды осенних листьев. 

4. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных прие- 

мов (лессировка, по сырому, alaprima, гризайль). Этюды овощей и фруктов. Использование акварели, бумаги 

форматаА4. Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов. 

5. Тема. Приемы работы с акварелью. Использование возможностей акварели. Отработка основных прие- 

мов. Использование акварели, бумаги формата А4. Этюды овощей и фруктов при боковом освещении с 

натуры. 

Самостоятельная работа: этюд овощей на теплом фоне при боковом освещении. 
6. Тема. Приемы работы с гуашью. Использование возможностей гуаши. Отработка основных приемов 

(мазок, сухая кисть). Этюд с палитрой художника. Использование гуаши, бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов. 
7. Тема. Нюанс. Развитие представления о локальном цвете и нюансах. Понятие «среда». Влияние освеще- 

ния на цвет. Изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в вертикальной и гори- 

зонтальной плоскостях при теплом освещении. Использование акварели, гуаши, бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: изображение драпировок, сближенных по цветовому тону, без складок в верти- 

кальной и горизонтальной плоскостях при холодном освещении. 

8. Тема. Световой контраст (ахроматический контраст). Гризайль. Силуэт. Форма предмета, решение 

силуэта. Монохром. Натюрморт из светлых предметов, различных по форме, на темном фоне. Использова- 

ние акварели, бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: монохром. Натюрморт из темных предметов, различных по форме, на светлом 

фоне. 

9. Тема. Цветовая гармония. Полярная гармония. Понятие «цветовая гармония», «полярная гармония», 
«дополнительные цвета». Этюд фруктов или овощей на дополнительных цветах (красный-зеленый, желтый- 
фиолетовый и т.д.)Использование акварели (техника alaprima), бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: этюд фруктов или овощей по тому же принципу. 

10. Тема. Трехцветная и многоцветная гармонии. Поиск цветовых отношений. Понятие трехцветной и 

многоцветной гармонии. Этюд цветов в декоративно-плоскостном варианте, в многоцветной гармонии. Ис- 

пользование акварели, гуаши, бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: натюрморт из цветов в трехцветной гармонии. 
11. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Поиск цветовых отношений. Локальный цвет и оттенки 

цвета на свету, в тени и на рефлексах. Натюрморт из различных фруктов и овощей на нейтральном фоне. 

Использование акварели, гуаши, бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовых предметов. 

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы 

предмета с учетом изменения цвета от освещения. Натюрморт с простым предметом быта цилиндрической 

формы (бедон) с фруктами в холодной гамме при теплом освещении на нейтральном фоне. Использование 

акварели, гуаши, бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти. 
13. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Влияние цветовой среды на предметы. Передача формы 
предмета с учетом изменения цвета от освещения. Несложный натюрморт в теплой гамме при холодном 

освещении на нейтральном фоне. Использование акварели, гуаши, бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: натюрморт из бытовых предметов. 
14. Тема. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Понятие «цветовой 

контраст». Передача цвета предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюр- 

морт (серый чайник или кофейник с фруктами на красном фоне). Использование акварели, гуаши, бумаги 

различных форматов. 

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти. 
15. Тема. Цветовой контраст (хроматический). Влияние цветовой среды на предметы. Передача цвета 
предметов с учетом изменения цвета в зависимости от фона. Несложный натюрморт (серый чайник или ко- 

фейник с фруктами на зеленом фоне). Использование акварели, гуаши, бумаги формата А4, А5. 

Самостоятельная работа: подобный натюрморт в домашних условиях. 
16. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Применение различных приемов акварели. 

Лепка формы предмета с учетом цветовых и тональных отношений. Натюрморт на контрастном цветовом  

фоне. Использование акварели, бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: аудиторное задание по памяти. 

17. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Тонкие цветовые отношения. Понятия «цветовая гамма», 

«колорит». Использование в процессе работы различных приемов акварели, гуаши передача формы и мате- 

риальности предметов. Использование акварели, гуаши, бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари. 

18. Тема. Фигура человека. Ознакомление с изображением человеческой фигуры, передача пропорций. 
Передача силуэтом характера модели. Этюды с натуры фигуры человека. Использование акварели, гуаши, 

(монохром), бумаги формата А4. 
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Самостоятельная работа: этюды с натуры фигуры человека. 

Второй год обучения 

1. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие навыков и умений работы с акварелью и гуа- 

шью. Передача оттенков локального цвета. Этюд ветки с плодами рябины, винограда, яблок и т.д. на 

нейтральном фоне. Использование акварели, гуаши, бумаги различных форматов. Самостоятельная работа: 

этюд ветки со сложными листьями на нейтральном фоне. 

2. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Развитие представлений о влиянии цветовой 

среды на предмет. Лепка формы предметов с учетом цветовых и тональных отношений. Этюд овощей или 

грибов на контрастном фоне. Использование акварели, гуаши, (многослойная живопись) бумаги формата 
А3. 

Самостоятельная работа: этюды фруктов на контрастном фоне. 
3. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на насыщенных цветах). Развитие 

навыков по передаче цветовых отношений. Выражение характера формы силуэтом. Натюрморт из 2-3 пред- 

метов насыщенного цвета разной материальности на светлом фоне. Использование акварели (техника «по 

сырому»), гуаши (сухая кисть на тонированной бумаге), бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюд несложных предметов различной формы на светлом фоне. 

4. Тема. Гармония по насыщенности. Изучение понятий пространственной среды и силуэта. Передача 

характера формы при помощи различных приемов работы с акварелью и гуашью. Этюд чучела птицы на 

нейтральном фоне. Использование акварели, гуаши, бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: эскизы домашних животных. 
5. Тема. Контрастная гармония. Лепка формы цветом с учетом светотеневых отношений, совершенство- 

вание акварельных и гуашевых приемов. Работа кистью по форме, передача изменений локального цвета  
предметов на свету и в тени, взаимодействие цветов. Этюды двух предметов быта, контрастных по форме и 

цвету. Использование акварели, гуаши, бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюд чайника на контрастном фоне. 
6. Тема. Световой контраст (ахроматический). Гризайль. Передача светотеневых отношений и тональная 

передача объема и формы. Найти конкретные различия тонов предметов и драпировки. Передача объема и 

пространства тональными средствами. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных 

по форме и тону при боковом освещении на светлом фоне без складок. Гризайль. Использование акварели, 

гуаши, бумаги различного формата. 

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений (гризайль). 
7. Тема. Гармония по светлоте и насыщенности. Передача светотеневых отношений, моделировка формы 

предметов. Передача локального цвета предметов в многообразии цветовых оттенков с сохранением объема 

и связи с окружающей средой. Натюрморт из двух предметов (кофейник, кружка и т.п.), различных по фор- 
ме и цвету при боковом освещении на светлом фоне без складок (с предварительным эскизом). Использова- 

ние акварели, гуаши, бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюды комнатных растений. 

8. Тема. Фигура человека. Формирование навыков создания целостности образа и колорита в этюде фигу- 

ры человека. Поиск композиционного решения, определение основных цветовых отношений фигуры без 

детальной моделировки цветом. Два этюда фигуры человека (в различных позах). Использование акварели, 

гуаши, масляной пастели, бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека различными живописными материалами. 
9. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Развитие умения передавать цветовые и тональные отно- 

шения. Передача прозрачности стекла при помощи технических приёмов работы акварелью (по сырому, 

лессировка, мазок). Этюд стеклянного кувшина или бутылки на цветном фоне. Использование акварели, 

бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: этюд банки с водой на нейтральном фоне. 
10. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Колористическая цельность. Смягчение контрастов. 

Выражение влияния цветовой среды на предметы натюрморта через рефлексы и полутона. Передача глуби- 

ны пространства. Натюрморт с кувшином и фруктами на темном фоне без складок при боковом освещении 

(с предварительным эскизом). Использование акварели и гуаши (техника alaprima), бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюды фруктов на темном фоне различными живописными материалами. 

11. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме 

цветов. Натюрморт с грибами на светлом теплом фоне без складок. Использование акварели («по сырому»), 

бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюды с хлебопекарными изделиями. 

12. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Нюанс. Закрепление навыков передачи материальности 

прозрачных предметов. Передача тоном и цветом нюансов родственных по гамме цветов. Натюрморт с 

предметом из стекла. Фон холодный. Использование акварели («по сырому»), бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюды предметов из стекла, различных по тону. 
13. Тема. Гармония по насыщенности. Передача точных свето-тоновых и цветовых отношений. Опреде- 

ление различия тональных и цветовых отношений в натюрморте. Связь предметов с окружающей средой. 
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Достижение ясности локального цвета при богатстве цветовых оттенков. Натюрморт из контрастных по 

цвету предметов (с предварительным эскизом). Использование акварели (многослойная акварель), бумаги 

формата А3. 

Самостоятельная работа: этюды предметов на контрастном фоне. 

14. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Закрепление полученных навыков. Поиск 

верных тональных и цветовых отношений в натюрморте. Натюрморт из трех с предметом из металла (чай- 

ник, турка, кофейник). Использование различных живописных материалов, бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюды металлического предмета на разном фоне. 

Третий год обучения 

1. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Развитие колористического видения. Поиск 

цветовых отношений, использование различных приемов работы с акварелью и гуашью. Натюрморт на 
осеннюю тему с контрастными цветовыми отношениями. Использование акварели, гуаши, бумаги формата 

А3. 

Самостоятельная работа: этюды овощей и фруктов различными живописными материалами. 
2. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Развитие представление о сочетании цвета. 

Лепка цветом формы предмета. Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из нескольких различ- 

ных по форме и цвету предметов на нейтральном фоне (с предварительным эскизом). Использование аква- 

рели, гуаши (многослойная живопись, поэтапная работа над формой), бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов домашней утвари. 
3. Тема. Контрастная гармония (на ненасыщенных цветах). Достижение цветового единства. Передача 

материальности предметов, решение пространства в натюрморте. Натюрморт из трех предметов быта, кон- 

трастных по тону и цвету с различными по фактуре поверхностями на темном фоне. Использование различ- 

ных живописных материалов бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов с различной фактурой. 
4. Тема. Фигура человека. Передача характера движения. Обобщенная передача формы цветом. Этюд фи- 

гуры человека. Использование акварели, гуаши, бумаги различных форматов. 

Самостоятельная работа: этюды фигуры человека в движении по представлению. 

5. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Тонкие 

цветовые отношения. Моделирование формы в тени. Натюрморт из предметов быта против света. Использо- 

вание акварели, гуаши, бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: копирование натюрмортов с подобной композицией. 
6. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Цельность колористического решения. Выявление компо- 

зиционного и живописного центра натюрморта, передача фактуры предметов. Натюрморт в теплой цветовой 

гамме с чучелом птицы. Использование акварели, гуаши, бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: копирование репродукций с изображением птиц. 
7. Тема. Контрастная гармония на ненасыщенных цветах. Цветотональные отношения. Различные жи- 

вописные приемы. Натюрморт с крупным предметом на контрастном фоне (с предварительным эскизом). 

Использование различных живописных материалов, бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти. 

8. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Поиск выразительного живописно- 

пластического решения. Передача формы предметов и пространства в натюрморте с учетом освещения. 

Ритмическое построение цветовых пятен. Натюрморт из атрибутов искусства в сближенной цветовой гамме 

(золотисто-коричневой). Использование акварели («по сырому), бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов искусства. 
9. Тема. Гармония по светлоте. Последовательное ведение длительной работы. Выражение «состояния» 

натюрморта. Лепка формы цветом. Натюрморт в светлой тональности. Использование акварели, гуаши, бу- 

маги формата А2. 

Самостоятельная работа: этюд этого натюрморта по памяти. 

Четвертый год обучения 

1. Тема. Контрастная гармония (на насыщенных цветах). Цельность и декоративность колористического 

решения. Развитие навыков и умений работы с различными живописными материалами. Натюрморт из жи- 

вых цветов, овощей, фруктов и одного предмета бытовой утвари на контрастном фоне. Использование раз- 

личных живописных материалов, бумаги формата А3. 

Самостоятельная работа: этюды живых цветов. 

2. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Грамотное 

сочетание цветовых отношений. Лепка формы предметов, передача световоздушной среды. Натюрморт в 

различных техниках из атрибутов художника со сложной по фактуре и цвету драпировкой с введением гип- 

са (с предварительным эскизом). Использование акварели, гуаши, бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: копирование репродукций с картин натюрмортов известных отечественных и за- 
рубежных художников 

3. Тема. Гармония по общему цветовому тону и светлоте. Последовательное ведение длительной поста- 

новки. Применение различных приемов работы с акварелью и гуаши. Ритмическое построение цветовых 
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пятен. Натюрморт с крупным предметом быта, фруктами и овощами. Использование акварели и гуаши 

(многослойная живопись), бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов, различных по материалу. 

4. Тема. Гармония по общему цветовому тону. Применение на практике полученных знаний. Лепка фор- 

мы цветом, передача материальности. Этюд драпировки со складками. Использование акварели, гуаши, бу- 

маги различного формата. 

Самостоятельная работа: этюд драпировки со складками. 
5. Тема. Гармония по общему цветовому тону и насыщенности (на ненасыщенных цветах). Передача 

глубины пространства. Создание нескольких эскизов с разных мест. Эскизы натюрмортов в интерьере (вен- 

ский стул, виолончель, ткань со складками). Использование акварели, гуаши, бумаги различного формата. 

Самостоятельная работа: копирование с репродукций картин известных отечественный и зарубежных ху- 
дожников с подобной композицией. 

6. Тема. Гармония по насыщенности и светлоте. Цветотональное решение. Выделение смыслового центра 

светом. Ритмическое построение цветовых пятен. Тематический натюрморт из четырех предметов, четких 

по цвету и различных по форме. Использование акварели, гуаши, бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: этюды отдельных предметов. 

7. Тема. Нюансная гармония. Грамотное последовательное ведение длительной постановки. Поиск инте- 

ресного живописно-пластического решения. Натюрморт с чучелом птицы. Использование акварели и гуаши 

(многослойная живопись), бумаги формата А2. 

Самостоятельная работа: этюды с репродукций художников-анималистов. 
8. Тема. Фигура человека. Развитие навыков и умений рисования фигуры человека с индивидуальными 

особенностями. Решение формы при помощи нюансов цвета. Этюд фигуры человека в спокойной позе («За 
рукоделием», «За чтением» и т.п.) Использование акварели, бумаги формата А3. Самостоятельная работа: 

этюд фигуры человека по представлению. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения программы «Живопись» является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

- знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств; 
- знание художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей, создания цветового 

строя; 

- умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно-воздушной среды; 

- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека; 

- умение раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах; 

- навыки в использовании основных техник и материалов; 
- навыки последовательного ведения живописной работы. 

Требования к экзамену 

Экзамен проводится в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. Выполняется 

этюд постановки акварелью или гуашью на формате А3-А2 в течение 6-ти учебных часов. В первых-вторых 

классах натюрморт состоит из простых по форме предметов (2-3 предмета и однотоновая драпировка), в 

третьих-четвертых классах – комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 предмета 

и богатые по цвету и декору драпировки). 

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки учащийся должен: 
- грамотно расположить предметы в листе; 

- точно передать пропорции предметов; 

- поставить предметы на плоскость; 
- правильно строить цветовые гармонии; 
- умело использовать приемы работы с акварелью и гуашью; 

- передать с помощью цвета объем предметов, пространство и материальность; 

- добиться цельности в изображении натюрморта. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным 

процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмот- 

ренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов 

работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотре- 

нию проводить промежуточные просмотры по разделам программы. 

Формы промежуточной аттестации: 

 зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

 экзамен - самостоятельная работа учащегося над натюрмортом (проводится во внеаудиторное 

время). 
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Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия. 

Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по свое- 

му усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

2. Критерии и оценки: 

1 год обучения 

- грамотно компоновать изображение на листе; 

- грамотно передавать локальный цвет; 

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону; 

- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

- грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых поверхностей; 
2 год обучения 

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

- грамотно передавать оттенки локального цвета; 

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

- грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-прозрачных поверхностей. 

3 год обучения 
- грамотно компоновать сложные натюрморты; 

- грамотно строить цветовые гармонии; 

- грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; 

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость; 
- грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи; 

4 год обучения 

- грамотно компоновать объекты в интерьере; 

- грамотно строить цветовые гармонии; 

- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений; 

- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов; 
- грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых поверхностей; 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

5 («отлично») - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 

4 («хорошо») - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев; 

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев. 
 

V. Методическоеобеспечениеучебногопроцесса 

1. Методическиерекомендациипреподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по живописи следует рассматривать как реко- 

мендательные. Обучение построено, в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, которые необходимо 

ставить, руководствуясь принципами цветовой гармонии. Задания предусматривают наличие богатого 

натурного фонда, большого иллюстративного материала. 

Программа предлагает следующую схему этапов выполнения заданий по живописи: 
1. Анализ цветового строя натюрморта. 

2. Анализ натюрмортов с подобным цветовым решением у художников-классиков. 

3. Выбор живописного материала и техники исполнения. 

4. Варианты цветотональных эскизов с разным композиционным решением. 
5. Выполнение картона. 
6. Выполнение работы на формате в материале. 

Работа, как правило, ведется различными живописными материалами. Техника исполнения и фор- 

мат работы обсуждается с преподавателем. 

 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обуче- 

ния, которые включают в себя 

- посещение выставок; 

- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах; 

- чтение дополнительной литературы; 

- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях; 

- посильное копирование шедевров мирового искусства; 
- выполнение аудиторных заданий по памяти. 

 

VI. Информационное обеспечение программы: 

1. Методическаялитература 
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1. Алексеев С.О. О колорите. - М., 1974 

2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. и др. Рисунок, живопись, станковая композиция,  

основы графического дизайна. Примерные программы для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 

2003 

3. Беда Г. В. Живопись. - М., 1986 

4. Все о технике: цвет. Справочник для художников. - М.: Арт-Родник, 2002 
5. Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников.  - М.: Арт-Родник, 2004 

6. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству: из опыта работы. – М.: Просвещение, 1992 

7. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., 1977 

8. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1985 

9. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб: СОЮЗ, 1997 
10. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 2008 
11. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись. – М.: Искусство, 1986 

12. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992 

13. Люшер М. Магияцвета. Харьков: АО “СФЕРА”; “Сварог”, 1996 

14. Паранюшкин Р.А., Хандова Г.Н. Цветоведение для художников: колористика. – Ростов н/д: Феникс, 

2007 

15. Проненко Г.Н. Живопись. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. – М., 

2003 

16. Психология цвета. - Сб. пер. с англ. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1996 

17. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. 

Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1974. 

2.Учебная литература 

1. Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.: Владос, 2004 

2. Волков Н.Н. «Композиция в живописи».- М.: Искусство, 1977. 

3. Школа изобразительного искусства в десяти выпусках. М.: Изобраз. искусство, 1986: №1, 1988: №2 

4. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. – М., 1968 

5. Михайлов А.М. «Искусство акварели». – М.: 1995. 

6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996 
7. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996 

8. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. – М.: Конец века, 1997 

9. Смирнов Г. Б. Живопись. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1975 

10. Харрисон Х. Энциклопедия акварельных техник. – АСТ, 2005 

11. Яшухин А.П. Живопись. - М.: Просвещение, 1985 
12. Яшухин А. П., Ломов С. П. Живопись. М.: Рандеву – АМ, Агар, 1999 
13. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита. М.: Просвещение, 1980 

3.Рекомендуемая литература для детей и родителей: 

1. Уотт Ф. Я умею рисовать/ Пер. с англ. О. Солодовниковой. – М.: РОСМЭН-ИЗДАТ, 2004. – С. 96 

2. Уотт Ф. Как научиться рисовать: Универсальное пособие для детей и взрослых/ Пер. с англ. 

М.Д.Лахути. – М.: Росмен-Пресс, 2002. – С. 96 

3. Гуашь: шаг за шагом: пер. с англ. – М.: Астрель, 2005. - С. 126 
 

 
1. «Искусстворусскогоавангарда» 

2. «Искусство 20 века» 

3. «МосковскийКремль» 
4. «Третьяковскаягалерея» 

5. «Русскаяикона» 

6. «Русскиймузей» 

7. «Домна Волхонке» 

8. «Эрмитаж» 

9. «Великий Эрмитаж» 
10. «Николай Рерих» 

4. Аудио-видео пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Интернет-ресурсы: 

1. art-publish@yandex.ru – художественная школа 

2. Каталог Музеи России (http://www.museum.ru/). 

3. http://www.museum-online.ru/ – виртуальный музей искусств, художники, биографии художников, ис- 

тория живописи. 

4. http://www.art-portrets.ru/hudojniki_19_veka.html - русская живопись 19 века. Русские художники в рус- 

ском изобразительном искусстве. 
5. http://www.museumpushkin.ru/ – Музей Пушкина. 

6. http://www.tretyakovgallery.ru/ – Третьяковская галерея. 

mailto:art-publish@yandex.ru
http://www.museum.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://www.art-portrets.ru/hudojniki_19_veka.html
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
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7. www.hermitagemuseum.org/html_Ru - Эрмитаж. 

8. http://rusmuseum.ru/ - Русский музей. 

9. http://www.bibliotekar.ru/ – «Энциклопедия для детей» Аванта. 

10. http://www.artsait.ru/ - обширнейший материал о русской живописи. Информацию о русских художни- 

ках начиная с древности и до наших дней. Приведены биографии художников и их наиболее значимые рабо- 

ты. 

11. http://www.wm-painting.ru/ – портал о живописи, картинах, стилях в дизайне интерьера и архитектуре, о 

странах мира их культурных современных и исторических традициях и художниках, сумевших запечатлеть 

всё это в своих произведениях. 

12. http://www.artap.ru/galery.htm -женские портреты великих мастеров. Галерея женских портретов. 

13. http://www.art-paysage.ru/ - о жизни и творчестве крупнейших мастеров пейзажа. 
14. http://www.artlib.ru/ - библиотека изобразительных искусств. 
15. http://www.bibigon.ru/ Из программы ты узнаешь, что такое мастихин и сангина, чем отличается граф- 

фити от аэрографии и как рисовать углем и пастелью. Тебя научат писать портреты, лепить скульптуры и 

мастерить оригинальные подарки своим друзьям. 

16. Каталог Музеи России (http://www.museum.ru/). 

17. Галерея русских художников 20 века (http://www.artline.ru/). 
 

Приложение 

Краткий словарь специальных терминов 
 

Абрис – линейные очертания изображаемой фигуры, ее контур. 
Абстрактное искусство, абстракционизм (от лат. Abstractio - отвлечение). Одно из наиболее распростра- 

ненных направлений в современном искусстве. Для него характерны отказ от изображения реальной дей- 
ствительности, предметов, человека, ликвидация художественной образности. Абстрактное искусство при- 

ходит к разрушению формы, отрицает рисунок, композицию, превращает картину в беспорядочное нагро- 

мождение пятен (отсюда ташизм, от франц. Tache - пятно) или линий. Скульптурные изображения подме- 

няются хаосом случайно взятых предметов (гвозди, проволока и т.д.) 

Авангард, авангардизм - стремление порвать с реалистическим искусством, создать нечто противоречащее 

установившимся нормам художественного вкуса и эстетическим понятиям. Модернистские установки - от- 

рицание культурного наследия, преувеличение роли субъективного начала и формы в искусстве. Первым 

последовательно модернистским художественным направлением был кубизм, заменивший принцип позна- 

ния действительности средствами искусства формальным экспериментаторством. 

Автопортрет – портрет, в котором художник изображает самого себя. 
Ахроматические цвета – белый, серый, черный; различаются только по светлоте и лишены цветового фона. 
Воздушная перспектива – изменение цвета, очертания и степени освещенности предметов, возникающее 

по мере удаления натуры от глаз наблюдателя, вследствие увеличения световоздушной прослойки между 

наблюдателем и предметом. 

Гризайль – 1) техника исполнения, 2) произведение, выполненное кистью одной краской (преимуществен- 

но черной или коричневой), изображение создается на основе тональных отношений (тонов различной сте- 

пени светлоты). 

Дополнительные цвета – два цвета, дающие белый и при оптическом смешении (красный с голубовато- 

зеленым, оранжевый с голубым, желтый с синим, фиолетовый с зеленовато-желтым, зеленый с пурпурным). 

При смешении этих пар дополнительных цветов получаются оттенки с пониженной насыщенностью. допол- 

нительные цвета нередко называют контрастными. 

Жанр – понятие, объединяющее произведения по признакам сходства тематики. В изобразительном искус- 

стве различают жанр натюрморта, интерьера, пейзажа, портрета, сюжетной картины. Жанр бывает бытовой, 

исторический, батальный. 

Живопись - один из главных видов изобразительного искусства, передающий разнообразное многоцветие 
окружающего мира. По технике исполнения живопись подразделяется на масляную, темперную, фресковую,  

восковую, мозаичную, витражную, акварельную, гуашевую, пастельную. По жанрам различают живопись  

станковую, монументальную, декоративную, театрально-декоративную, миниатюрную. 

Живопись по сырому – технический прием масляной и акварельной живописи. При работе маслом необхо- 

димо окончить работу до подсыхания красок и исключить такие этапы, как подмалевок, лессировки и по- 

вторные прописки. В акварели перед началом работы по сырому бумагу равномерно смачивают водой. Ко- 

гда вода впитается в бумагу и немного просохнет, начинают писать. Мазки краски, ложась на влажную по- 

верхность, расплываются, сливаются друг с другом, создают плавные переходы. Так можно добиться мягко- 

сти в передаче очертаний предметов, воздушности и пространственности изображения. 

Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный преимущественно вне мастерской с целью собрания материа- 

ла для более значительной работы или как упражнение. В отличие от наброска исполнение зарисовки может 

быть очень детализированным. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru
http://rusmuseum.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.artsait.ru/
http://www.wm-painting.ru/
http://www.artap.ru/galery.htm
http://www.art-paysage.ru/
http://www.artlib.ru/
http://www.bibigon.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.artline.ru/
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Интерьер – внутренний вид, внутреннее пространство здания, любого помещения, а также изображение его 

в искусстве. Под интерьером понимается внутренне пространство со всеми его элементами: отделкой, дра- 

пировками, росписями, фресками, утварью и т.д. 

Композиция – структура произведения, согласованность его частей, отвечающая его содержанию; поиски 

путей и средств создания художественного образа, поиски наилучшего воплощения замысла художника. К 

композиционному построению относится размещение изображения в пространстве – реальном (в скульпту- 

ре) или на картинной плоскости (в живописи и графике) в соответствующих замыслу размере, формате и 

материалах. 

Набросок – рисунок небольшого размера, быстро и лаконично исполненный художником. 
Натюрморт – жанр изобразительного искусства, который посвящен изображению окружающих человека 

вещей, размещенных, как правило, в реальной бытовой среде и композиционно организованных в единую 

группу. 

Объем – изображение трехмерности формы на плоскости осуществляется правильным конструктивным и 
перспективным построением предмета. Другими важными средствами передачи объема на плоскости явля- 

ются градации светотени, выраженные цветом: блик, свет, полутень, тень собственная и падающая, ре- 

флекс. 

Орнамент – с латинского переводится как «украшение» - узор, построенный на ритмическом чередовании и 

организованном расположении геометрических или изобразительных элементов. 

Основные цвета, или главные цвета – цвета, которые не могут быть составлены из других. Это красный, 

синий и желтый. 

Палитра- перечень красок, которыми пользуется художник. 

Перспектива – происходит от латинского слова «ясно вижу»- система изображения на плоскости простран- 

ства и объемных тел, их удаления от наблюдателя. 

Портрет – изображение человека с передачей его характерных особенностей и психологических характери- 

стик. 
Пропорция – мера частей, соотношение размеров частей друг к другу и к целому. 

Пуантилизм – особая манера в живописи мелкими мазками имеющую форму точки, узкой полоски. Худо- 

жественный критик Феликс Фенеон употребил термин пуантилизм (живопись точками) при описании зна- 

менитой картины Сера «Воскресная прогулка на острове Гранд-Жатт», откуда и возник термин «пуанти- 

лизм». 

Симметрия – такое строение предмета или композиции произведения, при котором однородные части рас- 

полагаются на одинаковом расстоянии от центральной оси любого объекта, занимающего центральное по- 

ложение по отношению к ним. Нарушение симметричного строения у объектов, которым свойственно нали- 

чие симметрии, называется асимметрией. 

Стилизация – обобщение схематическое изображение и условность рисунка, формы, цвета, объема; симво- 

лическое представление одного из стилей прошлого; подражание какому-либо стилю. 
Техника – мастерство, совокупность знаний, навыков, способов и приемов, с помощью которых выполняет- 

ся художественное произведение (почерк, штрих). 

Цвет — это свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным 

составом отражаемого или испускаемого излучения. 

Цветоведение–изучает и раскрывает основные закономерности в области цветовых явлений природы, со- 

здаваемой человеком предметной среды и всего мира искусств (тех его видов, которые ориентированы на 

зрительное восприятие). 

Эскиз – подготовленный набросок к произведению, отражающий поиски наилучшего воплощения творче- 

ского замысла. 

Этюд – небольшое художественное произведение вспомогательного характера, выполненное с натуры для 

тщательного ее изучения. 
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

2. Срок реализации учебного предмета; 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета; 

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

5. Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

6. Цели и задачи учебного предмета; 

7. Обоснование структуры программы учебного предмета; 

8. Методы обучения; 

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 
 

II. Содержание учебного предмета 

1. Учебно-тематический план; 

2. Содержание разделов и тем. Годовые требования. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

1. Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения. 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

2. Критерии оценки. 
 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации преподавателям; 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

3. Дидактические материалы. 

 

VI. Список литературы и средств обучения 

1. Список методической литературы; 
2. Список учебной литературы; 

3. Интернет-ресурсы; 

4. Средства обучения. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на основе и с учетом Феде- 

рального закона от 29.12.2-12 № 273-ФЗ « Об образовании в Российсткой Федерации» (далее – Федерадьный 

закон «Об образовании в Российской Федерации), Рекомендаций по организации образовательной и мето- 

дической деятелности про реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах 

искусств по видам искусств (далее – Рекомендации), направленных письмом Министерства культуры Рос- 

сийской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ. 

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного образования, а также на эсте- 

тическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 
Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими навыками 

изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена овладению знаниями теории и 

истории искусств. 

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с содержанием учебных 

предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов поставлены общие исполнительские 

задачи: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному компо- 

зиционному решению листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного по- 

строения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом. 

2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предметам «Композиция станковая» составляет 4 года. 

При реализации программы учебного предмета «Композиция станковая» продолжительность учеб- 

ных занятий с первого по четвертый классы составляет 34 недели ежегодно. 
 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реа- 

лизацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 4-летнем - 884 часа. Из них: 

476 часа – аудиторные занятия, 408 час - самостоятельная работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 4-летний срок освоения программы 

 1 - 2 классы – по 2 часу в неделю 

 3-4 классы – по 3 часа 

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 4-летний срок освоения программы 

 1 - 4 классы – по 3 часов в неделю 

 

4. Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 4 года 

 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные занятия (в 

часах) 

32 36 32 36 48 54 48 54 340 

Самостоятельная работа 

(в часах) 

48 54 48 54 48 54 48 54 408 

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 

80 90 80 90 96 108 96 108 748 

Вид промежуточной ат- 

тестации по полугодиям 
и итоговая аттестация 

зачет  

экзамен 
зачет  

экзамен 
зачет  

экзамен 
зачет Итоговая 

аттестация 

 

 

5. Форма проведения учебных занятий 
Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение консультаций рекомендуется осу- 

ществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответ- 

ствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 
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Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего зада- 

ния детьми, разработку эскизов, сбор материала, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, 

музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской дея- 

тельности образовательного учреждения. 

 

6. Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является художественно-эстетическое развитие 

личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы художественно- 

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Задачами учебного предмета «Композиция станковая» являются: 

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчеству; 

 последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции; 

 изучение выразительных возможностей тона и цвета; 

 развитие способностей к художественно-исполнительской деятельности; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

7. Обоснование структуры программы 

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; 

 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». 

8 Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

9. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видео- 

записей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интер- 

нетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том числе, в области архи- 

тектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, портрета, костюма. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и до- 

полнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории миро- 

вой культуры, художественными альбомами. 

Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена удобными столами, мольбертами, 

компьютером, интерактивной доской. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом возрастных особенно- 

стей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретиче- 
скую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в себя зада- 

ния по аналитической работе в области композиции, а практическая часть основана на применении теорети- 

ческих знаний в учебном и творческом опыте. 

Содержание программы включает следующие разделы и темы: 
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 основы композиции станковой 

 цвет в композиции станковой 

 сюжетная композиция 

 декоративная композиция 

 создание художественного образа в композиции 

 графика 

 итоговая работа. 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 год обучения Ι полугодие 

 Раздел 1. Основы композиции 

станковой 

    

1.1. Вводная беседа об основных за- 

конах и правилах композиции 

урок 6 3 3 

1.2. Равновесие основных элементов 

композиции в листе 

урок 5 3 2 

 Раздел 2. Цвет в композиции 

станковой 

    

2.1. Основные цвета, составные и до- 

полнительные (комплиментарные, 

оппонентные). Эмоциональная 

характеристика цвета 

урок 5 3 2 

2.2. Достижение выразительности 

композиции с помощью цветового 

контраста. Контраст и нюанс 

урок 20 12 8 

 Раздел 3. Сюжетная композиция     

3.1. Сюжетная композиция по литера- 
турному произведению. Понятия 

«симметрия» и «асимметрия». 
Палитра в 2 тона 

урок 43 27 16 

3.2. Зачет  1  1 
   80 48 32 

1 год обучения ΙI полугодие 

3.3. Ритм в композиции станковой урок 25 15 10 

3.4. Композиционный центр в компо- 
зиции станковой 

урок 25 15 10 

3.5. Выразительные средства компо- 

зиции станковой 

урок 38 24 14 

3.6. Экзамен     

   90 54 36 

 
2 год обучения Ι полугодие 

 Раздел 1. Цвет в композиции 

станковой 

    

1.1. Ограничение цветовой палитры в 

живописной композиции 

урок 39 24 15 

 Раздел 2. Сюжетная композиция     

2.1. Однофигурная, двухфигурная и 

многофигурная композиции, ва- 

рианты построения схем (статич- 
ная и динамичная композиции) 

урок 40 24 16 

2.2. Зачет  1  1 

   80 48 32 

2 год обучения IΙ полугодие 
 Раздел 3. Декоративная компо-     
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 зиция     

3.1. Монокомпозиция в декоративном 

искусстве, общие принципы ее 
построения. 

 

урок 
12 6 6 

3.2. Трансформация и стилизация 
изображения 

урок 24 14 10 

3.3. Декоративная композиция натюр- 
морта 

урок 27 17 10 

3.4. Стилизация изображения живот- 
ных 

урок 27 17 10 

3.5. Экзамен     

   90 54 36 

3 год обучения Ι полугодие 
 Раздел 1. Сюжетная композиция     

1.1. Пейзаж, как жанр станковой ком- 
позиции 

урок 47 24 23 

 Раздел 2. Цвет в композиции 
станковой 

    

2.1. Живописная композиция в инте- 
рьере с небольшим количеством 

персонажей 

урок 48 24 24 

2.2. Зачет  1  1 
   96 48 48 

3 год обучения IΙ полугодие 

 Раздел 3. Сюжетная композиция 
(исторический жанр) 

    

3.1. Исполнение мини-серии (диптих, 

триптих) графических компози- 
ций на историческую тематику 

урок 108 54 54 

3.2. Экзамен.     

   108 54 54 

 
4 год обучения Ι полугодие 

 Раздел 1. Создание художе- 
ственного образа в композиции 

    

1.1. Композиционная организация 
портрета 

урок 48 24 24 

1.2. Однофигурная композиция со 
стаффажем на заднем плане 

урок 47 24 23 

1.3. Зачет.  1  1 
   96 48 48 

4 год обучения ΙΙ полугодие 

1.4. Иллюстрации к литературным 
произведениям 

урок 108 54 54 

1.5. Экзамен.     

   108 54 54 
 

3. Содержание разделов и тем. Годовые требования 

1 год обучения Ι полугодие 

Раздел 1. Основы композиции станковой 

Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей роли композиции в 

изобра- зительном искусстве. Демонстрация репродукций произведений великих художников. 

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции». 

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при 

создании композиций. 

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в школьной библиотеке. 

 Равновесие основных элементов композиции в листе. 
Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости». 

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от за- 

мысла. 
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Предлагаемые аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции на заданную тему («Мои друзья», 

«Летние игры» и т.п.). 

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений. 

Раздел 2. Цвет в композиции станковой 

Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная 

ха- рактеристика цвета. 

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная 

характеристика цвета. 

Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания 

колеров. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы: 

 чистый цвет + белила; 

 чистый цвет + черная краска; 

 чистый цвет + белила + черная краска. 

Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы: 

 чистый цвет + белила; 

 чистый цвет + черная краска; 

 чистый цвет + белила + черная краска. 

 Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс. 

Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», «силуэт», приобретение 

умения определять главное и второстепенное в работе. 

Задача: усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение навыков работы гуашью, созда- 

ние гармоничного по цвету листа, визуальной уравновешенности элементов композиции. 

Предлагаемые аудиторные задания: 

 этюд по впечатлению «Осенние листья на асфальте» 

 этюд по воображению «Деревья осенью». 

Задания для самостоятельной работы: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, 

цветовые эскизы образов деревьев. 

Раздел 3. Сюжетная композиция 

Сюжетная композиция по литературному произведению. Понятия «симметрия» и «асимметрия». 

Палит- ра в 2 тона. 

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, 

целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат). 

Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур лю- 

дей, животных, элементов пейзажа и интерьера. 
Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему русских сказок (или конкурсная тема). 

Ахроматическая гамма. 

Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по 

воображению. 

 Зачет 

ΙI полугодие 

 Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма. 

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. 

Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции. 

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции. 
Предлагаемое аудиторное задание: 

а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина  

св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Пи- 

тер Брейгель «Охотники на снегу». 

б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал». 
Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и 

зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, людей в движении. 

 Композиционный центр в композиции станковой. 

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схе- 

му. 

Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, 

создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии. 

Предлагаемое аудиторное задание: иллюстрация к литературному произведению: А.С. Пушкин «Сказка о 
царе Салтане» (или другие сказки Пушкина). Несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое 

пространство, работа с ограниченным количеством цветов. 

Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов к сказке, где каждый из трех персонажей 

становится главным. Зарисовки русского костюма (мужского и женского), русского орнамента. 
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 Выразительные средства композиции станковой. 

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, светотень, факту- 

ра); изучение понятий «планы», «пространство», «ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропор- 

ции тона» и «состояние в пейзаже». 

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным 

центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс». 

Предлагаемые аудиторные задания: 

а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передаю- 

щие разные «состояния» пейзажа; 

б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, пе- 

редающие разные «состояния» пейзажа; 
Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение 

графических материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. Самостоятельный 

подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции. 

 Экзамен 

 

2 год обучения Ι полугодие 

Раздел 1. Цвет в композиции станковой 

1.1.      Ограничение цветовой палитры в живописной композиции. 
Цель: закрепление понятий «целостность композиции», «виды и формы ритма», «выделение главного», 

«пропорции тона», «состояние». 

Задача: овладение способами передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета, ме- 
тодики поэтапного ведения работы. 

Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиционного пейзажа со стаффажем (городской мотив) 

в три тона с введением одного из основных цветов (желтого, красного или синего) с применением разбела и 

затемнения соответственно белой и черной красками. Двух- или трехплановое пространство. 

Задание для самостоятельной работы: создание шкалы изменения цвета по насыщенности и светлоте. Са- 

мостоятельный анализ произведений великих художников. 

Раздел 2. Сюжетная композиция 

Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения схем (статичная 

и динамичная композиции). 

Цель: изучение построения многофигурной композиции по замкнутой схеме и разомкнутой схеме на приме- 

рах произведений великих мастеров (Тинторетто «Тайная вечеря», И.Е. Репин «Не ждали», А.А. Дейнека, 

Г.С. Верейский, Е.С. Кругликова и других). Знакомство с понятием «цезура» в пространственном построе- 

нии двухфигурной композиции на примере произведений Эль Греко «Св. Андрей и св. Франциск», «Апо- 

столы Петр и Павел», Н.Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея». 

Задача: приобретение практических навыков при построении двухфигурной композиции, создание опреде- 

ленного эмоционального состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг относительно 

друга. 

Предлагаемое аудиторное задание: Иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная тема). 

Задание для самостоятельной работы: выполнение зарисовок двух фигур для изучения их пластического и 

ритмического взаимодействия; выполнение композиционных эскизных поисков с целью определения луч- 

ших вариантов. 

 Зачет 
ΙΙ полугодие 

Раздел 3. Декоративная композиция 

Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения. 

Цель: изучение общих принципов создания декоративной композиции. 

Задача: навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения предмета, монохром: 

рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение «большой тени»; 

изображение силуэта этого предмета. 

Задание для самостоятельной работы: выполнение силуэтного изображения предметов быта в наиболее 

выразительном ракурсе. 

Трансформация и стилизация изображения. 

Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с целью организации инте- 

ресного ритмического порядка. 

Задача: синтез новой формы на основе ее первоначальных характеристик. 
Предлагаемое аудиторное задание: трансформация формы трех предметов (лампы, чайника, кувшина) при 

помощи изменения пропорций: 

1. уменьшение ширины в два раза; 

2. увеличение ширины в два раза; 
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3. изменение пропорций внутри предмета (пропорции горлышка, туловища предмета). 

Задание для самостоятельной работы: поиск интересных, выразительных форм предметов, контрастных 

между собой по форме и величине. 

Декоративная композиция натюрморта. 

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму. 
Задача: умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в де- 

коративном этюдировании. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание эскизов натюрморта при пятновой трактовке форм: 

 натюрморт с натуры с выявлением объема при изучении «большой тени» и «большого света»; 

 вариант «черно-белое изображение»; 

 вариант «черно-серо-белое изображение». 

Задание для самостоятельной работы: эскиз натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где все вни- 

мание обращается на фактуру. 
Стилизация изображения животных. 

Цель: изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве. 

Задача: приобретение опыта в создании орнаментальных мотивов. 

Предлагаемое аудиторное задание: 

1. Копирование зооморфных мотивов в искусстве орнамента: 
а) древнеиранские мотивы; 

б) готические мотивы; 

в) стиль эпохи Возрождения. 

2. Создание орнаментальных композиций с изображением зверей в выбранном стиле. 
Задание для самостоятельной работы: создать орнаментальные композиции с животными «подводного 

мира» в стиле Модерн. 

Экзамен 
 

3 год обучения Ι полугодие 

Раздел 1. Сюжетная композиция 

1.1. Пейзаж, как жанр станковой композиции. 
Цель: закрепление понятий «неделимость композиции», «пропорции тона», «эмоциональное состояние», 

«выделение главного». 

Задача: умение использовать пленэрные зарисовки и этюды в композиции пейзажа. 

Предлагаемое аудиторное задание: пейзаж в графической технике, деревенский или городской, передача 

неглубокого трехпланового пространства, с учетом перспективных построений, соблюдением масштаба. 

Задание для самостоятельной работы: копирование путевых зарисовок великих мастеров пейзажа: В. Ван 

Гога, А.П. Остоумовой-Лебедевой, Н.Н. Куприянова, О.Г. Верейского, А.В. Кокорина. 

Раздел 2. Цвет в композиции станковой 

Живописная композиция в интерьере с небольшим количеством персонажей. 

Цель: изучение на практическом применении понятий «цветовой контраст», «цветовая гармония», «род- 

ственно-контрастная группа цветов». 

Задача: изучение возможностей подчинения цветотонального решения композиции замыслу, поиск эмоцио- 
нально выразительного решения композиции и выделение композиционного центра цветом. 

Предлагаемое аудиторное задание: создание живописной композиции с использованием родственно- 

контрастной группы цветов, несложный сюжет с двумя-тремя фигурами людей, двухплановое пространство 

на темы: «Школа», «Магазин», «Друзья» или конкурсная. 

Задание для самостоятельной работы: исполнение композиционных зарисовок и этюдов интерьера с фигу- 

рами людей с различным цветотональным решением. 

Зачет. 

 

ΙI полугодие 

Раздел 3. Сюжетная композиция (исторический жанр) 

Исполнение мини-серии (диптих, триптих) графических композиций на историческую тематику. 
Цель: изучение возможностей создания композиции способами: 

 совмещение разновременных событий; 

 совмещение переднего и дальнего планов (наплывы); 

 сочетание разнонаправленного движения; 

 совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание). 

Задача: укрепление навыков отбора материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы 

над серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники, стилистики исполнения; изучение 

роли детали в утверждении достоверности изображения. 

Предлагаемое аудиторное задание: 

1. Выполнение композиционных зарисовок групп людей с натуры при различном освещении. 



54  

2. Выбор темы и сюжета для разработки композиции. 

3. Исполнение мини-серии в материале. 

Задание для самостоятельной работы: копирование произведений мастеров с целью выявления компози- 

ционных схем. 

Экзамен. 
 

4 год обучения Ι полугодие 

Раздел 1. Создание художественного образа в композиции 

Композиционная организация портрета. 

Цель: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного портрета и его видов – аллегори- 

ческого, мифологического, исторического, семейного, жанрового. 

Задача: передача изобразительными средствами визуальных характеристик литературного персонажа, эпо- 
хи, среды, в которой он жил, через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология 

образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и пространства. 

Предлагаемое аудиторное задание: живописная композиция - портрет литературного героя из русской клас- 

сики: А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Станционный смотритель»; А.П.Чехов «Хамелеон», И.С. Тур- 

генев «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. 

Задание для самостоятельной работы: анализ работ великих художников (композиционные схемы), 

наброски и зарисовки костюмов, интерьеров, фигуры человека, головы человека. 

Однофигурная композиция со стаффажем на заднем плане. 

Цель: изучение способов создания оригинальной творческой композиции в определенной методической по- 

следовательности. 

Задача: создание графической композиции в материале с соблюдением всех подготовительных этапов рабо- 

ты. Выбор точки зрения и источника освещения. Свет как выразительное средство композиции. 
Предлагаемое аудиторное задание: создание автопортрета в определенном историческом костюмированном 

образе со стаффажем на заднем плане. 

Задание для самостоятельной работы: зарисовки автопортрета, выбор образа, упражнение на выбор техни- 

ки исполнения. 

Зачет. 

ΙI полугодие 

Иллюстрации к литературным произведениям. 

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в компо- 

зиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», применение основных пра- 

вил и законов станковой композиции. 

Задача: умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности 
композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства. Работа в выбранной технике. 

Предлагаемое аудиторное задание: 

1. Анализ произведений великих мастеров с целью выявления композиционной схемы картины 

(«золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»). 

2. Создание творческой композиции по мотивам произведений зарубежных писателей-классиков. 
Задание для самостоятельной работы: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, 

образов персонажей в соответствии с выбранной темой. 

Итоговая аттестация. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является приобретение обучаю- 

щимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы; 

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его 

применения для воплощения творческого замысла; 

 умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, 
силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах; 

 умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные 

возможности; 

 умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; 

 навыки работы по композиции. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения 

 

1 год обучения 

- знания: 

 понятий и терминов, используемых при работе над композицией; 
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 тональной, цветовой, линейной композиции; 

 о движении в композиции; 

 о ритме в станковой композиции; 

 о контрастах и нюансах; 

- умения: 

 уравновешивать основные элементы в листе; 

 четко выделять композиционный центр; 

 собирать материал в работе над сюжетной композицией; 

- навыки: 

 владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками; 

 поэтапной работы над сюжетной композицией; 

 анализировать схемы построения композиций великими художниками. 

2 год обучения 

- знания: 

 понятий и терминов, используемых при работе над композицией; 

 о развитии пластической идеи в пространственной композиции; 

 о трехмерном пространстве, 

 о перспективе (линейной и воздушной); 

 о плановости изображения; 

 о точке зрения (горизонт); 

 о создании декоративной композиции; 

- умения: 

 передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета; 

 последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией; 

 работать над индивидуальной трактовкой персонажей; 

 передавать стилистику, историческую достоверность деталей; 

 трансформировать и стилизовать заданную форму; 

- навыки: 

 перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета; 

 анализировать схемы построения композиций великих художников; 

 работы с ограниченной палитрой, составление колеров; 

 создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов. 

 

3 год обучения 

- знания: 

 о пропорциях, об основах перспективы; 

 о символическом значении цвета в композиции; 

 о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной плоскости; 

 об эмоциональной выразительности и цельности композиции; 

- умения: 

 ориентироваться в общепринятой терминологии; 

 доводить свою работу до известной степени законченности; 

 обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных; 

 собирать дополнительный материал для создания композиции; 

- навыки: 

 разработки сюжета; 

 использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции; 

 приобретение опыта работы над серией композиций. 

 

4 год обучения 

- знания: 

 применения основных правил и законов станковой композиции; 

 основных пропорций фигуры человека; 

 соразмерности фигур человека, животного и частей интерьера; 

- умения: 

 выполнения живописной композиции с соблюдением всех подготовительных этапов работы, 

включая работу с историческим материалом; 

 организации структуры композиции с помощью применения; несложных композиционных схем; 

- навыки: 
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 создания эмоциональной выразительности листа и подчинения всех элементов композиции 

основному замыслу; 

 правильной организации композиционных и смысловых центров; 

 создания целостности цветотонального решения листа. 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным  

процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмот- 

ренного на учебный предмет в виде проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов  

работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по своему усмотре- 

нию проводить промежуточные просмотры по разделам программы. 

Формы промежуточной аттестации: 

 зачет – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

 экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании первого полугодия.  

Оценки ученикам могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по свое- 

му усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом 

творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного учреждения. Экзамен прово- 

дится за пределами аудиторных занятий. 

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится в 4 классе. 
Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция 

демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать 

с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой. 

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможно- 

сти реализовать выбранную идею в серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплоще- 

ния. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и графике. Работа рассчитана на 

второе полугодие выпускного класса. 

Этапы работы: 

 поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, 

этюды; 

 поиски графических и живописных решений, как отдельных листов серии, так и всей серии в целом; 

 сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года; 

 выставка и обсуждение итоговых работ. 

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его работа отличает- 
ся оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к помощи 

преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по невнимательности 

или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь преподавателя. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции следует рассматривать как ре- 

комендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, 

применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания. 

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной 

работы по сбору натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения рабо- 

ты. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой: 

 Обзорная беседа о предлагаемых темах. 

 Выбор сюжета и техники исполнения. 

 Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение материальной культуры. 

 Тональные форэскизы. 
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 Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам исполнения. 

 Варианты тонально-композиционных эскизов. 

 Варианты цветотональных эскизов. 

 Выполнение картона. 

 Выполнение работы на формате в материале. 

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами учебных аудиторных занятий, 

ввиду небольшого количества аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция станковая». Во вре- 

мя аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических 

аналогов, создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником. 

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна законченная композиция в 

цвете или графическая, может быть и серия цветовых или графических листов. Техника исполнения и фор- 

мат работы обсуждается с преподавателем. 
Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей углубленности и широте 

задачи, она должна быть вполне доступна именно данному ученику. 

После выбора основной темы и ее графического подтверждения начинается индивидуальная работа 

с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, лите- 

ратуре по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений мастеров, вы- 

страивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельные работы по композиции просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой 

отмечаются все этапы работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возмож- 

ность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его творческой 

индивидуальности. 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего зада- 

ния детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в твор- 

ческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного учрежде- 

ния. 

3. Дидактические материалы 

Для успешного результата в освоении программы по композиции станковой необходимы следую- 

щие учебно-методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией; 

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; 
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; 

работы учащихся из методического фонда школы; 
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 
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3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. М.: 

Педагогика, 2002 

4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983 
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986 

6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974 
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. М., 

1981 

8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа 

для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003 

9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008 

10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990 

11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977 
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968 

13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984 

14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве. «Вопросы философии» 

№10, 1966 

15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986 
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16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971 

17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М., 1977 

18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4, 1995 

19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики применения). М., 1985 

20. Визер В. ООО «Питер Пресс», 2007 г. «Живописная грамота. Система цвета в изобразительном 

искусстве». 

2.Список учебной литературы 

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 

2004 

2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008 

3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005 

4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002 
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006 

6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996 

7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997 

8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955 

3.Интернет-ресурсы: 

1. art-publish@yandex.ru – художественная школа 
2. Каталог Музеи России (http://www.museum.ru/). 

3. http://www.museum-online.ru/ – виртуальный музей искусств, художники, биографии художников, 

история живописи. 

4. http://www.art-portrets.ru/hudojniki_19_veka.html - русская живопись 19 века. Русские художники в 

русском изобразительном искусстве. 

5. http://www.museumpushkin.ru/ – Музей Пушкина. 
6. http://www.tretyakovgallery.ru/ – Третьяковская галерея. 

7. www.hermitagemuseum.org/html_Ru - Эрмитаж. 

8. http://rusmuseum.ru/ - Русский музей. 

9. http://www.bibliotekar.ru/ – «Энциклопедия для детей» Аванта. 
10. http://www.artsait.ru/ - обширнейший материал о русской живописи. Информацию о русских худож- 

никах начиная с древности и до наших дней. Приведены биографии художников и их наиболее значимые 

работы. 

11. http://www.wm-painting.ru/ – портал о живописи, картинах, стилях в дизайне интерьера и архитекту- 

ре, о странах мира их культурных современных и исторических традициях и художниках, сумевших запе- 

чатлеть всё это в своих произведениях. 

12. http://www.artap.ru/galery.htm -женские портреты великих мастеров. Галерея женских портретов. 
13. http://www.art-paysage.ru/ - о жизни и творчестве крупнейших мастеров пейзажа. 

14. http://www.artlib.ru/ - библиотека изобразительных искусств. 

15. http://www.bibigon.ru/ Из программы ты узнаешь, что такое мастихин и сангина, чем отличается 

граффити от аэрографии и как рисовать углем и пастелью. Тебя научат писать портреты, лепить скульптуры 

и мастерить оригинальные подарки своим друзьям. 

16. Каталог Музеи России (http://www.museum.ru/). 
17. Галерея русских художников 20 века (http://www.artline.ru/). 

 

4.Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, 

натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настен- 

ные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; 
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные 

энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 

mailto:art-publish@yandex.ru
http://www.museum.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://www.art-portrets.ru/hudojniki_19_veka.html
http://www.museumpushkin.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru
http://rusmuseum.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.artsait.ru/
http://www.wm-painting.ru/
http://www.artap.ru/galery.htm
http://www.art-paysage.ru/
http://www.artlib.ru/
http://www.bibigon.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.artline.ru/
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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

- Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 
- Форма проведения учебных занятий 

- Цель и задачи учебного предмета 

- Обоснование структуры программы учебного предмета 

- Методы обучения 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
II. Содержание учебного предмета 

-Учебно-тематический план 

- Содержание тем и разделов 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список литературы и средств обучения 

- Список рекомендуемой учебной и методической литературы 
- Перечень средств обучения 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа составлена на основании примерной программы «Беседы по искусству» для художе- 

ственных отделений школ искусств, МК РСФСР, ЦНМК, Москва 1988 год; Программы с краткими методи- 

ческими рекомендациями «Изобразительное искусство и художественный труд» 1-8 класс, МНО РСФСР, 

Москва «Просвещение» 1990 год; Краткий курс лекций для средней школы «История искусств» О. Ю. Бело- 

ва. 

Учебный предмет «История изобразительного искусства» направлена на овладение духовными и 

культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позво- 

ляющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучаю- 

щихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями. 
Содержание учебного предмета «История изобразительного искусства» тесно связано с содержа- 

нием учебных предметов «Композиция станковая», «Рисунок» и «Живопись». В результате изучения пред- 

мета 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. Изображать – значит устанавливать отношения, связывать и обобщать. Композиция есть форма су- 

ществования произведения искусства как такового – как органического целого, как выразительно- 

смыслового единства. 

Искусство – один из важнейших факторов, формирующих личность человека, расширяющих его 

представление об окружающем мире. Основой для формирования отношения человека к явлениям искусства  

является художественное восприятие, поэтому развитие навыков восприятия искусства становится одной из 

существенных задач художественного воспитания. Полноценное освоение художественного образа возмож- 
но только тогда, когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое 

чувство: способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства выразительности, 

использованные художником для характеристики данного образа, а также соотносить содержание произве- 

дения искусства с собственным жизненным опытом. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. Рекомендуемый возраст 

детей, приступающих к освоению программы – 10 лет. 

 

- Срок реализации учебного предмета: 

Срок обуения 4 года 

Количество часов на аудиторные занятия 136 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу 136 

Максимальная учебная нагрузка 272 

 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «История изобразительного искусства» при 4- летнем 

сроке обучения составляет 272 часа. Из них: 136 часов – аудиторные занятия, 136 часов - самостоятельная 

работа. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 
Аудиторные занятия: 

4- летний срок освоения программы 

 1 - 4 классы – по 1 часу в неделю 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

4- летний срок освоения программы 

 1 - 4 классы – по 1 часу внеделю. 

 

- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и итоговой аттестации 

Вид учебной работы, атте- 

стации, учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 
график промежуточной и итоговой аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3 4  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные занятия (в ча- 

сах) 

16 18 16 18 16 18 16 18 136 

Самостоятельная работа (в 

часах) 

16 18 16 18 16 18 16 18 136 

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 

32 36 32 36 32 36 32 36 272 

Вид промежуточной атте- 

стации по полугодиям и 
итоговая аттестация 

зачет  

экзамен 
за- 

чет 

 

экзамен 
за- 

чет 

 

экзамен 
за- 

чет 

 

экзаи- 

ен 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени в конце 

полугодия. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена в конце полугодия. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «История изобразительного искусства» и консультации рекомендуется осу- 

ществлять в форме групповых занятий (численностью от 10 человек). Групповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индиви- 

дуального подходов. Занятия подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является художественно-эстетическое развитие личности учащегося на 

основе приобретенных им знаний, умений, навыков в области истории изобразительного искусства, а также 
выявление одаренных детей в области изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профес- 

сиональные учебные заведения. 

Задачи учебного предмета 
Задачами учебного предмета является формирование: 

 знаний основных этапов развития изобразительного искусства; 

 знаний основных понятий изобразительного искусства; 

 умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного стиля, 

выявлять средства выразительности; 

 навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умений выражать к нему свое отно- 

шение, проводить ассоциативные связи с другими видами искусств. 
 

Структура программы 

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. 

Русское искусство конца XIX - начала XX вв. 

Искусство Советского периода. 
 

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 видеозапи- 

сей школьной библиотеки. Обучающиеся могут использовать Интернет для сбора дополнительного матери- 

ала в ходе самостоятельной работы. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополни- 

тельной учебной и учебно-методической литературы по истории мировой культуры, художественными аль- 

бомами. Основной учебной литературой по предмету обеспечивается каждый учащийся. 

Учебная аудитория, предназначенная для изучения учебного предмета «История изобразительного ис- 

кусства» должна быть оснащена видеооборудованием, учебной мебелью (доской, столами, стульями, стел- 

лажами, шкафами) и оформлена наглядными пособиями. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

№ Наименование задания Кол-во часов 

1 Введение. Виды и жанры изобразительного искусства. 2 часа 
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2 История зарубежного изобразительного искусства. Искусство Древнего Мира. 

Искусство первобытного общества. 

2 часа 

3 Искусство Древнего Египта. 3 часа 

4 Искусство Древней Греции. 5 часов 

5 Искусство Древнего Рима. 2 часа 

6 Искусство стран Востока. 3 часа 

7 Искусство Византии. 2 часа 

8 Искусство Западной Европы X-XIVвв.Романское искусство X-XIIвв. 2 часа 

9 Готическое искусство. 2 часа 

10 Искусство Западной Европы XIV-XX вв. Искусство эпохи Возрождения в Италии. 7 часов 

11 Искусство эпохи Возрождения в Северной Европе. 3 часа 

12 Повторение. 1 час 

 ИТОГО: 34 часа 
 

ВТОРОЙ КЛАСС 

№ п/п Наименование задания Кол-во часов 

1 Искусство Западной Европы XIV-XXвв. Искусство Италии XVII в. 1 час 

2 Искусство Испании XVII в. 2 часа 

3 Искусство Фландрии XVII в. 2 часа 

4 Искусство Голландии XVII в. 2 часа 

5 Искусство Франции XVII в. 1 час 

6 Искусство Франции XVIII в. 1 час 

7 Искусство эпохи Великой Французской буржуазной революции. 1 час 

8 Искусство Англии XVIII – нач. XIX вв. 1 час 

9 Искусство Испании к. XVIII – нач. XIX вв. 1 час 

10 Искусство революционного романтизма во Франции. 1 час 

11 Искусство реализма во Франции серед. XIX в. 1 час 

12 Искусство импрессионизма. 3 часа 

13 Искусство постимпрессионизма. 1 час 

14 Характеристика основных направлений западно-европейского искусства XX в. 2 часа 

15 Повторение. 1 час 

16 История русского изобразительного искусства. Древнерусское искусство. 

Искусство Киевской Руси XI– XIIвв. 

2 часа 

17 Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в. 2 часа 

18 Искусство Новгорода и Пскова IX – XV вв. 2 часа 

19 Искусство Москвы XIV – XV вв. 3 часа 

20 Искусство Москвы XV – XVII вв. 3 часа 

21 Повторение. 1 час 

 ИТОГО: 34 часа 

 

ТРЕТИЙ КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование задания Кол-во 

часов 

1 Русское искусство XVIII – нач.XX вв. Архитектура первой половины 
XVIII в. 

2 часа 

2 Скульптура и живопись первой половины XVIII в. 2 часа 

3 Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины XVIII в. Рус- 

ский классицизм. 
3 часа 

4 Скульптура и живопись второй половины XVIII в. 3 часа 

5 Архитектура первой половины XIX в. 2 часа 

6 Скульптура и живопись первой половины XIX в. 4 часа 

7 Жанровая живопись второй половины XIX в. 4 часа 
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8 Творчество И. Е. Репина. 2 часа 

9 Пейзажная живопись второй половины XIX в. 4 часа 

10 Историческая и батальная живопись второй половины XIX в. 2 часа 

11 Творчество В. И. Сурикова. 2 час 

12 Искусство к. XIX – нач. XXвв. 3 часа 

13 Повторение. 1 час 

 ИТОГО: 34 часа 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование задания Кол-во 
часов 

1 История изобразительного искусства советского периода. Изобразительное искус- 

ство Октябрьской революции и Гражданской войны. 
2 часа 

2 Искусство 20х-30х гг. 7 часов 

3 Искусство в период Великой Отечественной Войны. 4 часа 

4 Искусство к. 40х-90х гг. 8 часов 

5 Декоративно-прикладное искусство. 2 часа 

6 Современное искусство. 3 часа 

7 Музеи мира. 5 часов 

8 Наш музей. 2 часа 

9 Повторение. 1 час 

 ИТОГО: 34 часов 

 
Содержание тем и разделов 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Тема 1. Введение. Сформировать представление о том, что такое искусство. Виды и жанры изобразитель- 

ного искусства. Книги по искусству. 

Тема 2. Искусство Древнего Мира. Искусство первобытного общества. 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 

версияхпроисхождения изобразительного искусства. Выявить функции, которые ономогло выполнять. 

Проследить эволюцию первобытного искусства: от отпечатков рук до развитой изобразительной дея- 

тельности, которая положило начало письму: сначала пиктографии, а затем и в видеизобразительных 

знаков. Познакомить с двумя основными темами искусствапалеолита: изображением женщин и живот- 

ных. Женская статуэтка из Виллендорфа (Австрия), рельеф «Женщина с рогом бизона» (ПещераЛоссель 

во Франции) и др. Памятники пещерной живописи. Живопись пещерАльтамира в Испании, Ласко во 

Франции. Познакомить с изменениями вискусстве в эпоху мезолита, выявить причины. Наскальные 

изображения(петроглифы) Восточной Испании, Африки. Основная тема: изображениеохотничьих и воен- 

ных сцен. Переход от наглядного образа к знаку вискусстве неолита. Древнейшие памятники Северной 

Европы. ПетроглифыКаменных островов на Ангаре и др. Мегалитические сооружения. Менгиры, дольме- 
ны, кромлехи. Развитие первых ремесел. Возникновение орнамента. 
Тема 3. Искусство Древнего Египта. Древнее и Среднее царства 

Сформироватьпредставление об искусстве эпохи Древнего царства, означении 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 Древ- 

нем Египте; магический характер изображений; связь с заупокойным культом. Познакомить спамятниками 

скульптуры; с типами статуй; их размером. Рассказать осодержания рельефов на стенах гробниц. Раскрыть 

связь живописи срельефом. 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 изобра- 

жении человека; построчное построение изображений, сочетаниереальных образов с их символическими 
изображениями. Раскрыть рост значения погребальных храмов как центров культа фараонов в эпоху среднего 

царства. Рассказать о связи архитектуры сприродой Египта. Познакомить с обелисками, колоссальными изва- 

яниямифараонов. Рассказать о возникновение нового стиля в скульптуре, о возникновение реалистического 

портрета. Новое царство. Сформировать представление об архитектуре культовых центров в Карнаке и Лук- 
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соре. Познакомить с архитектурными памятниками в Карнаке и Луксоре. Выявить ориентацию по сторонам 

света и годовому движению солнца. Рассказать об Алле сфинксов. Рассказать о деятельности фараона- 

еретикаЭхнатона. Познакомить с шедеврами Амарнского периода: сцены семейной жизни фараона; бюст ца- 

рицы Нефертити, скульптурное изображениеЭхнатона. 

Тема 4. Искусство Древней Греции. 

Сформироватьпредставление об этапах развития искусства Древней Греции, мифологии. Древнегреческий 

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

выявить образнуюидею; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма. Сформиро- 

вать понятие «ордер» – порядок расположения архитектурныхчастей греческого храма. Название эле- 

ментов. Соразмерность пропорцийчеловеческой фигуре. Виды ордера и их особенности. Древнегреческая 

скуль птура. Сформировать преставление об античной скульптуре. Дать понятие о сквозном мотиве 
античной культуры - теме оживающего произведения, «живого» изображения. Миф о Пигмалеоне. 

Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. 

Изображения – предмет религиозного культа, являются его атрибутами. Сформировать представления о 

том, что высшие достижения греческойскульптуры относятся к разработке образа человека в статуях 

богов и богинь, героев, а также воинов – куросов. Скульпторов интересовало в образе человека не 

индивидуальные черты, а типичные, идеальные. Совершенствочеловека раскрывалось через целомуд- 

ренное изображение здоровой наготы, прославляющей природное начало. Рассмотреть этапы развития 

греческой скульптуры от статичной пластики, подобной египетским изваяниям к передаче естествен- 

ного движения. Образ гражданина – воина и атлета – какцентральный в искусстве классики. Позна- 

комить с творениямипрославленных в древности скульпторов: Мирона - «Дискобол», 

«Афина и Марсий», Поликлета - «Дорифор». На примере творчества мастеров позднейклассики Скопаса 

(«Менада»), Праксителя («Гермес и с Дионисом») идругих рассказать о том, как скульптура, отражая 

настроение в обществе, ставила проблему передачи противоречивых переживаний человека. Ансамбль 

Афинского акрополя. Дать понятие о гуманистическом начале, благородном величии игармонии как ос- 
нове греческого искусства. История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его- 

отражение в композиции акрополя. Название основных сооружений. Проследить использование ордер- 

ной системы в постройках. Познакомить соскульптурным убранством. Рассказать о творчестве Фидия. 

Вазопись и греческий орнамент. Сформировать представления о том, что вазопись была тесно связана 

сразвитием живописи. Дать представление о четырех стилях росписи: геометрическом, ковровом, чер- 

нофигурном и краснофигурном. Познакомить с шедеврамиэтого вида искусства. Рассказать об особен- 

ностях греческого орнамента, отом, как в его мотивах отражена природа Греции и мировоззрение ее оби- 

тателей. 

Тема 5. Искусство Древнего Рима. Искусство этрусков. Сформировать представления о развитой циви- 

лизации этрусков. Влияние греческого искусства затрагиваловнешние формы: этруски восприняли от гре- 

ков алфавит, мифы, сделав ихсвоими, заимствовали аристократические пиры, охоту и спортивные иг- 
ры. Черты этрусской архитектуры: использование арочных конструкций в архитектуре. Скульптура. 

Ее связь с культом мертвых. Канопы и саркофаги. Материалы скульптуры. Крылатыекони из террако- 

ты. Аполлон из Вей. Саркофаги супругов. Капитолийскаяволчица. Архитектура Древнего Ри- 

ма.Сформировать представление о том, что основой художественного мышления римлян были: точность и 

историзм мышления, суровая проза; божества римлян - покровители отдельных видов человеческой дея- 

тельности. 

Познакомить с хронологическими рамками искусства; с влиянием, оказанным на искусство другими 

народами (этрусками, греческимиколонистами, искусством эллинизма). Рассказать о ведущей ролиар- 

хитектуры в период расцвета искусства Древнего Рима; о достиженияхинженерного искусства, много- 

образии типов сооружений, о богатствекомпозиционных форм и масштабе строительства. Раскрыть 

красоту и мощьримской архитектуры в разумной целесообразности, в логике структуры сооружения, в 

художественно точно найденных пропорциях и масштабах, в лаконизме архитектурных средств. Показать 
широту градостроительства, развивавшегося не только в Италии, но и в провинции – как отличитель- 

ную черту римской архитектуры. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки 

торговцев, рынки. Колонны и портики. Главноезавоевание римлян в строительстве общественных 

сооружений – созданиеогромных внутренних пространств, свободных от внутренних опор. ХрамПан- 

теон в Риме. Основная форма перекрытия – цилиндрический свод избетона и камня. Крестово- 

купольный свод. Создание ордерной аркады. Секрет долговечности римской архитектуры – водо- 

упорный бетон. Римский скульпт урный портрет и исторический рельеф. Сформировать представление о 

том, что скульптурный портрет ибытовой и исторический рельеф с характерным для него документально 

точным повествовательным началом являются главным вкладом римлян в искусство скульптуры. Рим- 

ская живопись.Сформировать представление о стилях помпейских росписей (инкрустационном, архитек- 

турно-перспективном, ориентирующим и орнаментальном) и роли их в дальнейшем развитии декоратив- 
ного искусстваЗападной Европы; дать представление о фаюмских портретах, о римских мозаиках и 

ранних христианских изображений римских катакомб. Фрески виллы Мистерий в Помпеях; фрески до- 

ма Веттиев в Помпеях; «Портретмолодой женщины из Фаюма» и др. 
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Тема 6. Искусство стран Востока. Сформировать представление об искусстве стран Междуречья. По- 

знакомить с археологическими открытиями XIX-XX веков. Искусство Шумер. Урук – один из древнейших 

шумерских городов, построенных из кирпича, высушенного на солнце; зиккурат – жилище бога. Выявить 

основные декоративные средства. Познакомить спамятниками изобразительного искусства: рельефами, мо- 

заикой, скульптурой. Рассказать о возникновении письменности, о первой библиотеке. Искусство Асси- 

рии. Появление в Ассирии нового типа города – города-крепости с единой строгой планировкой. Главная тема ас 

Дворец Навуходоносора. Ворота богини Иштар. Преобладание в искусстве Вавилона религиозных сюже- 

тов. Искусство Персии. Персия как наследница культуры Передней Азии. Имперский стиль. Рельефы 

дворца в Персеполе. Декоративно-прикладное искусство Персии. Сделать вывод о том, что «Ахеменид- 

ский имперский стиль» создал единство культуры Инда до побережья Малой Азиии, подготовил условия 

для нового этапа в искусстве – эллинизма. Искусство Древней Индии.Познакомить учащихся с искусством 

Индии. Познакомить с древними городами Хараппа и Мохенджо- Даро, сучением о мироздании; с эпо- 

сом «Рамаяна» и «Махабхарата»; со священноймузыкой Индии, ее способностью приводить в согласие 
внутреннеесостояние человека и гармонизировать его с внешним миром; рассказать овозникновении Буд- 

дизма и познакомить с основными памятниками. Ступа (Большая Ступа в Санчи, III-II вв. до н. э.) – 

грандиозный памятник в честьдеяний Будды. Рельефы с изображением людей, животных, растений 

какпример неразделимости архитектуры и скульптуры, характерной дляискусства Индии. Стамбха (ко- 

лонны) и места, связанные с деятельностью Будды. Львиная капитель (250 -233 гг. до н.э.) - как олицетворе- 

ние могущества буддизма. Символические изображения Будды: отпечаток человеческой ноги, колесо зако- 

на. Первые изображения Будды в облике человека в области Гандхара (теперь Пакистан). Канон изображе- 

ний Будды. Пещерные монастыри. Монументальная живопись и скульптура храмов. Росписи монастырей 

Аджанты. Искусство Древнего Китая.Сформировать представления об искусстве Древнего Китая. Расска- 

зать об иероглифической письменности. Рассказать о планировке городов, мест погребений, в основе кото- 

рых лежала разработанная символика природных стихий и соблюдение строгой социальной иерархии. Брон- 

зовые сосуды XVIXII вв. до н. э. Раскрыть триединство искусства слова, музыки и танца; китайское обозна- 
чениемузыки «юэ» и русское понятие «красота» и «гармония». Рассказать об учении Конфуция и возникно- 

вении даосизма. Зарисовать знак «инь-ян» и объяснить его значение. Рассказать о наивысшем подъеме куль- 

туры в III в. до н. э.: об установлении Великого шелкового пути, строительстве Великойкитайской стены. 

Познакомить с культом предков. Рассказать об открытии в1974 году многотысячной армии глиняных вои- 

нов императора Цинь Шихуанди. Рассмотреть погребальную утварь, плоские рельефы стен ссюжетами ле- 

генд и мифов. 

Тема 7. Искусство Византии. Византийское искусство внесло в культуру многих стран новоесодержа- 

ние, наполнило его новыми образами. Оно формировалось, с однойстороны, на основе античной ар- 

хитектуры и скульптуры, а с другой - подвлиянием художественной культуры Ближнего Востока. Осо- 

бенно важнуюроль в художественной жизни сыграло христианство. Раннехристианская архитектура. 

Храм св. Софии в Константинополе. Рассказать об образовании Восточной части Римской империи, 
обистории термина «Византия»; о преемственности греко-римской культуры.Познакомить с величайши- 

ми достижениями в области архитектуры: разработке идеи христианского храма на рубеже V-VI веков 

как подобиянебесного града Иерусалима; проследить развитие композиции храма отварианта римской 

базилики до создания схемы крестово-купольного храма; раскрыть символику частей храма в их един- 

стве. Обратить внимание наскромную внешнюю отделку сооружения и богатое внутреннее убранство- 

как специфику византийских храмов; на расположение мозаик в интерьере. Познакомить с шедевром 

византийской архитектуры Софией Константинопольской. Византийская иконопись. Сформировать 

представление о роли церковного интерьера в византийском храме, о синтезе искусств, воплощенном 

в стенных и плафонных росписях; об особенности иконописных изображений, являющихся посредника- 

ми между видимым и невидимым миром в эпохусредневековья; о роли иконописца, его подобии 

священнику. Проследить то, как изменялся язык изображений святых от реалистических индивидуальных 

образов до изобразительных элементов, которые приобрели характерусловных знаков, закрепленных в 
каноне. Рассмотреть то, как развивалсяглавный образ византийской культуры - образ Иисуса Христа - 

от юношипастуха до возникновения образа Бога – грозного, непримиримого судьи. 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 собо- 

ра Сан Витале в Равенне; мозаиками Софийского собора. Святой Лука как первыйиконописец. Икона 

«Владимирской Богоматери». Взаимоотношение междуизображением и молящимся. Византийский ор- 

намент. Сформировать представления о том, что в византийском орнаменте осуществилось слияние 

эллинистических и восточных традиций; орнамент состоял из сплетений звериных (птиц, грифонов, 

барсов) мотивов, стилизованных растительных побегов, в частности, виноградных лоз; формы утрачи- 

вают объемность, становятся более плоскими. Рассмотреть характерные черты и мотивы орнаменталь- 

ного искусстваВизантии: причудливую узорчатость, заимствованную у персов; изображенияживотных 
на византийских тканях, заключенные в геометрические фигуры – круги или многоугольники; сильно 

стилизованные растительные формы, которые разделяются на простейшие элементы (пальметику, по- 

лупальметику и вьющийся стебель); древовидные композиции. Обратить внимание нанаиболее употреб- 
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ляемые цвета в византийском орнаменте: ярко-зеленый, ярко-красный, фиолетовый, пурпурный. В за- 

ключении сказать о том, чтозаимствованные и по-своему переработанные орнаментальные формы дру- 

гихнародов, сложившись в своеобразный византийский стиль, оказали влияниена искусство стран 

Западной Европы и Востока, и в особенности - на русскоеискусство. 

Тема 8. Искусство Западной Европы X-XIVвв. Романское искусство X- XII вв. После разрушения 

Рима в Европе начинается новый виток развития культуры, базирующийся на ином типе мировоз- 

зрения, связанного схристианством. В средневековом сознании появилось новое качество – символич- 

ность мышления. Оно подразумевает непознаваемость Бога-Творца, которого нельзя увидеть, понять 

его помыслы. Но все, чтосуществует в мире, имеет ценность только в той степени, в какой в немприсут- 

ствует Божественное начало. Многоярусная система Бытияприобретает новое иерархическое значение. 

Каждый более высоко расположенный ярус и все, что в нем находится, ближе к Богу и дальше от 
преисподней, Сатаны, находящегося в самом нижнем ярусе. Чем ближе к преисподней, тем более гре- 

ховно существо, поэтому исчадьями ада считались все ползучие гады – змеи, ящерицы, жабы. Глав- 

ным выразителемновых представлений был средневековый храм. 

Роман ский стиль. Сформироватьпредставление об искусстве средневековья как единомнерасторжимом 

ансамбле, объединяющем вокруг архитектуры различныевиды искусства (монументальную живопись, 

скульптуру и декор). Познакомить с возникновением термина «романский стиль»; с формамицерковной 

(монастыри) и военной (замок феодала) архитектуры; сконструктивными и образно-художественными 

особенностями построек. Выявить особенности романской архитектуры: строгую простоту, монумен- 

тальность монастырских церквей, тяжеловесность формы, сумрачность помещений. Познакомить со 

скульптурным декором храмов. Рельеф – как преобладающий вид романской скульптуры. Раскрыть 

причины соединения мотивов фантастических существ и христианских сюжетов на храмах с перепле- 

тением в народном сознании языческих и христианских представлений. Тема Бога – защитника и судьи 

– как главная в изобразительном искусстве. Отношение к изображениям монументальной живописи как 
«книге для неграмотных» определяет роль художника вобществе: доносить текст Библии в зримых 

образах. Повествовательныйхарактер светских произведений. Ковер из Байе. 

Тема 9. Готическое искусство XII-XIV вв.Сформировать представления о том, что основным достиже- 

нием 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. Подобие готических построек конструктору, который соби- 

рается из модулей-ячеек. Устремленность ввысь, многообразие декоративных форм, игра светотени готи- 

ческих соборов. Собор – центр городской жизни и ведущий тип строительства. Горожане и ремеслен- 

ники как заказчики статуй, рельефов, витражей. Символизм мышления: каждая часть и фрагмент ар- 
хитектурного сооружения наделен символическим смыслом. Собор «Парижской Богоматери». Скульптур- 

ная 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. Реалистичностьжанровой и портретной 

скульптуры собора в Наумбурге. 

Тема 10. Искусство Западной Европы XIV-XX вв. Искусство эпохи Возрождения в Италии. Сфор- 

мировать представление об архитектурном стиле Возрождения. Познакомить с происхождением термина 

«Возрождение»; с особенностямистроительного дела в Италии. Политическая независимость городов- 

коммун. Рассказать о стремлении архитекторов подражать формам античности наоснове своего личного 

ее понимания. В итальянской скульптуререформатором был Донателло. Скульптор Донателло впервые 

сумел воплотить новый идеал человека, основанный на представлениях гуманистов о всесторонне разви- 

той личности, создал героизированный образ человека Возрождения. Флорентийская живопись. Дать 

представление о том, что основоположником реалистическойживописи является Джотто. Фрески в 

Капелле дель Арена в Падуе (1304 – 1306). Религиозную легенду художник трактует как реальное 

событие. Сандро Боттичелли и Леонардо да Винчи.Сформировать представление о творчестве художни- 

ков; проследить напримере их творчества рождение нового изобразительного языка, выразившемся в пере- 

ходе от линии, как главном выразительном средстве(наследии иконописи средневековья) к светотени, как 

средству достижениевпечатления жизнеподобия. Боттичелли как самый эмоциональный илиричный ху- 

дожник Возрождения; о линии как главном выразительномсредстве его композиций; о поэтической утон- 
ченности женских образов. Анализ композиций «Весна» и «Рождение Венеры». Леонардо да Винчи 

какподлинный основоположник стиля Высокого Возрождения. 16 Композиционные и живописные экспе- 

рименты Леонардо да Винчи. Свет и освещенность – как условие и важнейшее средство изобразительно- 

сти. Учение Леонардо о светотени, применение которого позволяло достичь удивительно тонкихэффектов 

в изобразительной моделировке форм: «сфумато» (от итал. Sfumato) – «дымчатой» атмосфере, где пред- 

метные очертания почти неуловимы. Портрет Моны Лизы («Джоконда»), «Мадонна в гроте» и «Тайная 

вечеря». Зарисовки Леонардо как средство познания мира. Рафаэль. Дать представления о том, что Рафаэль 
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в своем творчестве воплотилсамые светлые и возвышенные идеалы гуманизма: он синтезировалдостиже- 

ния предшественников и создал свой идеал прекрасного, гармонически развитого человека в окружении 

величавой архитектуры или пейзажа; что в основе его творческого метода лежит принцип отбора иобоб- 

щения жизненных наблюдений.Кратко познакомить с фактами биографии; охарактеризовать периоды 

творчества. Первые шаги. Анализкомпозиции «Мадонна Конестабиле». Флорентийский период. «Мадонна 

взелени». Выявить влияние на художника творчества Леонардо да Винчи: использование композиционной 

схемы «Мадонны в гроте» Леонардо даВинчи (заключение изображения в пирамидальную группу). Срав- 

нитькомпозиции портретов «Джоконда» Леонардо и «Дама с единорогом» Рафаэля. Рассказать о том, что 

погружение в творчество великих мастеровпривело к изменению собственного стиля художника. «Портрет 
АнджелоДони» и «Портрет МаддаленыДони». «Наложение» фигур на перспективныйфон как характерная 

черта ренессансной картины. Римский период. Росписи станц Ватикана. Анализ композиций Станцыделла 

Сеньятура «Афинскаяшкола». Познакомить с алтарной картиной («Сикстинская Мадонна») исамыми зна- 

чительными портретами позднего периода «Дама подпокрывалом» и «Портрет графа Бальдассаре Кастиль- 

оне». Сделать вывод отом, что творчество Рафаэля является, если не энциклопедией, тоглубочайшим син- 

тезом Высокого Возрождения и выражением гуманизма вискусстве. Микеланджело.Сформировать пред- 

ставление о творчестве великого художника иборца как отражение высшей точки эпохи Возрождения; о 

мастере, оставившем произведения, грандиозные по масштабу и силе, воплощающиенаиболее прогрессив- 

ную идею эпохи: утверждение образа безграничного господства совершенного человека-титана. Рассказать 

о том, что Микеланджело был гениальным скульптором, живописцем, архитектором, рисовальщиком, во- 

енным инженером, поэтом. Последовательно рассмотретьработы каждой области искусства, в которой он 
оставил произведения. Скульптура: «Давид», «Пьета». Графика: «Битва при Кашине». Живопись: цикл 

фресок Сикстинской капеллы («Отделение света от тьмы», «СотворениеАдама», «Грехопадение»). Расска- 

зать о трудностях при написании фресок, отом, что работу он выполнял собственноручно. Архитектура: 

купол соборасв. Петра в Риме. Поэзия: сонеты о творчестве и любви. Рассказать опереломе в мировоззре- 

нии художника, который был связан с кризисомренессансной культуры. Надгробие Медичи. Раскрыть 

идейное содержание произведения. Тициан.Сформировать представление о расцвете венецианской живо- 

писи, отличавшейся богатством и насыщенностью колорита. 17 Познакомить створчеством Джорджоне и 

Тициана. Гармоничная связь человека сприродой – как важная особенность творчества Джорджоне. 

«Юдифь», «Спящая Венера» (Джоржоне). Ранний период творчества Тициана, картины «Вакх и Ариадна», 

«Любовь земная и небесная», «Венера Урбинская». Нарастание драматизма, тема страдания и гибели героя 

в картинах «Динарийкесаря», «Несение креста», «Святой Себастьян». Лаконизм композиции, неповтори- 

мый колорит и пастозное письмо поздних произведений. 

Тема 11. Искусство эпохиВозрождения в Северной Европе. 

Возрождение в Нидерландах. Сформировать представление об особенности Возрождения в искусст- 

веНидерландов: интуиция заменяла научный подход к изображению природы; разработка основных 

приемов реалистического искусства достигалась путемострого непосредственного наблюдения кон- 

кретных 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. Рассказать об особен- 

ности исторического развития Нидерландов. В изображении человека художников интересуют характер- 

ные и особенные черты, сфера обыденной идуховной жизни. Губерт и Ян ванЭйк как основоположни- 

ки реализма вНидерландах. «Гентский алтарь», «Мадонна канцлера Ролена», «Портретчеты Арнольфи- 

ни». Босх и Питер Брейгель Старший.Сформировать представление о творчестве самобытных художни- 
ков, которые по разному отразили народное мировоззрение своего времени; развитие творчества 

Босха на фоне тревожных ожиданий конца света ипоиски эстетического осмысления места человека в 

мироздании и смыслабытия в работах Питера Брейгеля Старшего. Познакомить с работами Х. 

Босха: «Корабль дураков», триптих «Воз сена», «Сад наслаждений» и ПитераБрейгеля Старшего: «Па- 

дение Икара», «Слепые», «Охотники на снегу». Возрождение в Гер мании. Аль брехт Дю- 

рер.Сформировать представление об особенности Возрождения в Германии: новое ренессансное осозна- 

ние миропорядка и места человека внем рождалось на основе позднеготической традиции и развивалось в 

двухнаправлениях: религиозно-мистическом и придворно-аристократическом.Познакомить с творчеством 

Альбрехта Дюрера, который сумелдостичь в своих произведениях органического единства средневеко- 

выхтрадиций и реалистического изображения окружающего мира. «Автопортрет», «Портрет молодого 

человека», «Портрет матери». Техникагравюры на меди. Преобладание графического начала в творчестве 

Дюрера. «Меланхолия». Рассказать о количестве штудий, этюдов, набросков иразнообразии материалов в 
творчестве художника. «Зайчик». 

Тема 12. Повторение. Опрос по пройденным темам. 

 
ВТОРОЙ КЛАСС 

Тема 1. Искусство Западной Европы XIV-XX вв. Искусство Италии XVII в. Формирование 
национальных школ. Титаны, воспетые эпохой Возрождения, уступили месточеловеку. Стремление к 
широкому показудействительности привело к многообразию жанровых форм. Визобразительном ис- 
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кусстве самостоятельное значение завоевывают светскиежанры: бытовой жанр, пейзаж, портрет, 
натюрморт. Развиваются два больших стиля – барокко и классицизм. Наравне с ними возникает 
реалистическое искусство. Квеличайшим мастерам реализма принадлежат – Караваджо, Веласкес, Рем- 
брандт, Хальс, Вермер Дельфтский. Архитектура и скульптура Италии XVII века. Стиль барокко.Сфор- 
мировать представление об искусстве барокко как о реализации новых представлений о безгранич- 
ности, постоянной изменчивости мира иего драматической сложности; раскрыть новые образные и 
пластическиепринципы в творчестве Л. Бернини. Познакомить с происхождением термина и значением 
слова «барокко», показать, что главная особенность этого стиля – стремление к созданию ансамбля, 
синтезу архитектуры и скульптуры, раскрыть роль католической церкви в формировании стиля. На 
примере анализа композиционного решение фасада церкви СанКарло на площади Четырех фонтанов в 
Риме (1634 – 1667) архитектора Франческо Барромини объяснить характерные особенности архитек- 
турыбарокко: динамичное пространственное решение;   трактовку образа объемовживописными масса- 
ми; сложные планы с преобладанием криволинейныхочертаний; разрушение тектонической связи между 
интерьером и фасадомздания; свободное использование ордерной формы ради усиленияпластично- 
сти и живописности общего решения; любимый декоративныйэлемент – волюта, овал. На примере 
лестницы в Ватиканском дворце архитектора Лоренцо Бернини объяснить эффект оптической иллюзии.  
Рассмотреть творчество Лоренцо Бернини (1598-1678) как яркийобразец стиля барокко в скульптуре и 
архитектуре. При характеристике еготворчества подчеркнуть сходство с ренессансными мастерами, 
егоразностороннюю одаренность. Площадь св. Петра в Риме - «подобно распростертым объятиям» 
захватывает зрителя, направляя его движение к фасаду собора. Кафедра в соборе св. Петра в Риме 
(1657 – 1666) и скульптурнаягруппа «Экстаз св. Терезы» в церкви Санта Мария дела Виктория. При 
анализе произведений увидеть общий театральный прием – свет, льющийся из окна, умение подчинить 
себе материал. Творчество Караваджо.Сформировать представление о том, что революция Караваджо 
вобласти формы и иконографии живописи явилась результатом радикальногоизменения отношений 
между художником и внешним миром. Познакомить с деятельностью Караваджо, раскрыть провокаци- 
онныйхарактер его образов: до Караваджо Иисус Христос и другие святыеизображались на картинах 
девственно чистыми и непорочными, их образыидеализированы, чтобы завоевать сердца верующих. 
Именно в это время Микеланджело Меризи да Караваджо начинает создавать свои знаменитые ра- 
боты. Он говорит, что слава Евангелия состоит в том, что Спаситель был сделан из плоти и крови. И 
он рисует его, других святых земными иплотскими, как никто до него. Его модели взяты с улиц, 
таверн, рынков иборделей. Караваджо переворачивает привычные представления о живописи, делая ее 
более реальной и осязаемой. Натурализм, изображение фигур внатуральную величину, падающий свет, 
экспрессия светотени помогаютдобиться иллюзии реальности происходящего на картинной плоскости. 
Оптический эффект становится основным фактором передачи идеипроизведения. Светотень, дове- 
денная до предельной выразительности, является важнейшим композиционным фактором в творче- 
стве Караваджо. Отвергая иконописныеканоны, сцены священных деяний он превращает в «натурную 
постановку»,придает им характер застывшего мгновения и насыщает их как быдокументальной убе- 
дительностью. Караваджо «Призвание Матфея». Действие света равносильно действию слова. Расска- 
зать о личности художника. Познакомить с основнымипроизведениями. «Юноша с корзиной фруктов», 
«Вакх», «Лютнист». Главное в его произведениях – не повествование, а характерный типаж. Обратить 
внимание на материальность и законченность каждой деталикартин. Картина «Корзина с фруктами» - 
как первое и одно из самыхкрасивых 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 картинухудожника. Например, образы людей с портретов Рафаэля и образ Христа скартины 
Караваджо «Трапеза в Эммаусе». Сделать вывод о том, что напортретах эпохи Возрождения человек 
смотрится величественным, как Бог, ана картине Караваджо Бог и святые похожи на простолюди- 
нов. В заключениерассказать о том, что влияние Караваджо на европейскую живопись шлодвумя 
путями: с одной стороны, свобода в трактовке библейского сюжета, сдругой стороны, точное следование 
живописной манере художника. 

Тема 2. Искусство Испании XVIIв. Сформировать представление о «золотом веке» испанской 

живописиXVII века, о творчестве гениального художника Диего Веласкеса. Познакомить с особенно- 

стями исторического развития Испании. Рассказать о творчестве Эль Греко; раскрыть трагический ха- 
рактер 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 возвышенностьхудожественных об- 

разов, созданных Ф. Сурбараном: «Отрочество Марии» (1641 – 1658), «Молитва св. Бонавентуры» (1629), 

«Натюрморт сапельсинами и лимонами» (1633). Рассмотреть творчество Д. Веласкеса - вершину испан- 

ской реалистической живописи. Композиционное и колористическое мастерство Веласкеса: «Завтрак» 

(1617), «Менины» (1656), «Пряхи». Портреты кисти Веласкеса. «Портрет Филиппа IV» (1628), «Портрет 

Иннокентия Х» (1650), «Портретшута Себастьяна Моро» (1648). Историческая живопись: «Сдача Бреды». 

Тема 3.Искусство Фландрии XVII в. Сформировать представления о фламандской школе живописи 

XVII века; о реалистической основе и огромной жизнеутверждающей силетворчества П.Рубенса, о твор- 
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честве А. Ван Дейка, Я. Йорданса, Ф. Снейдерса. 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 ор- 

ганизация изображения. Ритм – как средство, обеспечивающее пространственно- временное единство- 

произведения искусства, при этом ритм одновременно диктует принцип еговосприятия. Стремление 

А. Ван Дейка воплотить в портретах идеал духовно утонченной личности. Реалистические традиции, 

жизнелюбие в живописи Я. Йорданса. Натюрморты Ф. Снейдерса. 

Тема 4. Искусство Голландии XVIIв. «Малые голландцы». Сформировать представление о демократиза- 

ции голландской культурыв первой половине XVII в.; раскрыть ведущую роль станковой реалистической 

живописи в голландском искусстве. Познакомить с воссозданием действительности в пейзажах и натюр- 

мортах голландских живописцев, сочетающимся с острым чувством красоты. Стремление воплотить 
поэзию повседневности, прелесть человеческих будней в произведениях бытового жанра. «Малые 

голландцы». Значение творчества Ф. Хальса в сложении голландской художественнойшколы. Охаракте- 

ризовать творчество Яна Вермеера Делфтского, Питера деХоха, Я.иС.Рейсдала, Терборха, Я.Стена и др. 

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

искусства. Познакомить с жизненным и творческим путем Рембрандта. Раскрыть огромную духовную зна- 

чительность и философскую глубину искусства Рембрандта; роль света как средства усиления эмоцио- 

нальной выразительности в его картинах. Познакомить с живописной фактурой его полотен. Выявить глу- 

бину психологической характеристики, отражение всего жизненного пути человека, его духовной чистоты 

в поздних портретах. Обратить внимание на высокое мастерство исполнения и глубинусодержания в офор- 

тах Рембрандта. 

Тема 5. Искусство Франции XVIIв. Сформировать понятие о «классицизме» как об идейно- 

художественном направлении и стиле в европейском искусстве 17 века. Обосновать положение, что 

принципы классицизма были связаны с античностью, которая рассматривалась как этическая и художе- 

ственная норма. На конкретных примерах выявить характерные черты классицизма: гражданственность, 
героический пафос, пластическая гармония и ясность. На примере версальского ансамбля (дворец коро- 

ля, садово-парковый ландшафт) показать основные черты нового направления в архитектуре. Отметить, что 

главная идея парка – создать особый мир, где все подчинено строгим законам, и, прежде всего, законам 

красоты. Никола Пуссен и Клод Лоррен. Сформировать понимание принципов классицизма, воплощенных 

вживописи. Рассмотреть картины Пуссена, отметить, что в них преобладала античная тематика, даже 

его пейзажи населены мифологическими героями, которые выступают символом одухотворенности мира. 

Отметить, что принципы классицизма проявились и в композиции работ художника: онапростая, логич- 

ная, упорядоченная. Четко отделены пространственные планы, такое разделение подчеркивается и цветом. 

«Пейзажная трехцветка» вкартинах Пуссена. Художник о роли цвета в картине. Школа живописиПуссена. 

Сопоставление творчества двух французских художников – классицистов. Своеобразие пейзажей Лоррена: 

тонкость колорита, виртуозно построенная перспектива, игра тонов, изображение воздуха и света на хол- 
сте. Лоррен как основоположник традиций французского пейзажа. Негативное воздействие норм и пра- 

вил в художественном творчестве на развитие искусства Франции. Сюжет должен быть лишь из ис- 

тории, Библии или мифологии; деление композиции на четкие планы; ориентацияпри выборе пропорций и 

объемов фигуры лишь на скульптуры античныхмастеров; образование должно было проходить лишь в 

стенах академии. 

Тема 6. Искусство Франции XVIIIв. Сформировать представление о кризисе абсолютизма во Фран- 

ции; основополагающее влияние философии просветителей; о сложении стилярококо как ответвления 

угасающего барокко. Познакомить с реалистической наблюдательностью, передачейпсихологической слож- 

ности чувств в произведениях А. Ватто. Выявитьтрепетность мазка, богатство тончайшей цветовой 

гаммы в картинах Ватто.Пасторальный жанр в творчестве Буше. 

Тема 7. Искусство эпохи Великой Французской революции. Сформировать представление о фран- 

цузском сентиментализме и о возникновении новой волны классицизма. 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. Связь с рококо в 
заостренно-пикантных и вместе с тем ироничных ситуациях. О. Фрагонар 

«Качели» (1767), «Поцелуй украдкой» (1870-е). Страстность переживаний, душевнаявзволнованность, 

творческая импульсивность портретов. О. Фрагонар «Портрет Дидро», «Вдохновение» (1769). Расска- 

зать об изменении в скульптуре в середине XVIII века: повороте к реализму, сопровождавшемуся 

поисками героических образов, обращениемк античности. Высокие достижения монументальной пластики 

XVIII века втворчестве Этьена Мориса Фальконе (1716 – 1791). Образ идеальной личности, законода- 

теля страны, о котором мечтали просветители XVIII века. «Медный всадник» в Санкт-Петербурге (1766 – 

1782). Многогранностьхарактеристик, психологизм, суровая правда и вера в человека вскульптурных 

портретах Антуана Гудона (1741 – 1828). Мраморная статуявосьмидесятичетырехлетнего Вольтера 

(1781). 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 
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19 века вызвали потребность в новом искусстве, новом языке, новых выразительных средствах. Осо- 

бенность творчества Жака Луи Давида: слияние античных традиций, эстетики классицизма с идеями 

политической борьбы. Понятие о «революционном классицизме». Римская античность как идеал француз- 

ского буржуазного общества. «Клятва Горациев» как провозглашение новыхэстетических взглядов. Кар- 

тина «Смерть Марата» - пример превращения бытового жанра в жанр исторический. Давид как при- 

дворный художник. Портретная галерея Давида. Жан Огюст Доменик Энгр - один из выдающихся ма- 

стеров классицизма в живописи. 

Тема 8. Искусство Англии XVIII – начала XIXв. Сформировать представление о влияние английского 

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

сочетающийся с буржуазным морализированием. Создание высокогогероического идеала человека своего 

времени в творчестве Джошуа Рейнолдса - живописца и теоретика искусства. Поэтичность, мечтатель- 
ность. Одухотворенность образов и виртуозность исполнения в портретах Томаса Гейнсборо. 

Тема 9. Искусство Испании конца XVIII–начала XIXв. Сформировать представление о творчестве 

Ф. Гойи, отразившем героическую борьбу и трагическую судьбу испанского народа. Рассказать о 

реакционном характере испанского абсолютизма; познакомить с творчеством Гойи. Цветовая и световая 

напряженностьполотен художника. Реалистическая сущность и фантастическая форма серииофортов 

«Каприччос». 

Тема 10. Искусство революционного романтизма во Франции. Сформировать понятие о романтизме 

как мощном художественномтечении во французском изобразительном искусстве. Показать, как основ- 

ные черты романтизма воплотились вхудожественных произведениях Жерико, Делакруа. Возникнове- 

ние 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 классицисти- 

ческие черты, черты романтизма имощное реалистическое начало. «Учителя» Жерико – Караваджо, 

Тициан, Рембрандт, Веласкес. Анализ одной из картин художника. Эмоциональноенапряжение, динами- 

ка, реалистическое обобщение в произведениях Т. Жерико «Офицер конных егерей», «Плот Медузы». 
Эжен Делакруа как истинный вождь романтизма. Интерес к произведениям Данте, «Ладья Данте». Ана- 

лиз картины «Хиосскаярезня», полной истинного драматизма. Отражение влияния Байрона в полотне 

«Смерть Сарданапала». Анализ картины «Свобода на баррикадах». ГорельефФ. Рюда «Марсельеза» 

(«Выступление добровольцев в 1192 году») наТриумфальной арке в Париже. 

Тема 11. Искусство реализма во Франции середины XIXв. Реализм в искусстве середины XIX 

века связан с победой прагматизма в общественном сознании, преобладанием материалистических 

взглядов, господствующей ролью науки. На примере творчества барбизонцев, а также художников: 

КамиляКоро, Гюстава Курбе, Оноре Домье показать, что в искусстве этого периодапоявляются новые темы 

и новый герой, новые особенности художественногомастерства, свидетельствующие о реалистическом 

отражении жизни. История возникновения барбизонской школы, создание жанрареалистического пей- 

зажа. Первый реалистический образ крестьянина в творчестве Франсуа Милле. «Пейзажи настрое- 
ния», «интимные пейзажи» КамиляКоро, умениевыразить в них личное отношение и настроение. 

Творчество Гюстава Курбе. Умение трактовать простые жанровыесцены как возвышенно-исторические; 

героическая окраска картин провинциальной жизни. Объемность пластической формы, колорит и свет в 

произведениях Курбе. Программа реализма, созданная Курбе. Графика Домье, отражение в ней ис- 

торических событий, происходивших во Франции в 19 в. Скульптурные бюсты политическихдеятелей 

как подготовительный этап для литографического портрета. Языкиносказаний и метафор, гротеск как 

средство политической сатиры. ВлияниеДомье на творчество постимпрессионистов. Салонная живо- 

пись, ее особенности. 

Тема 12. Искусство импрессионизма. Сформировать представление об импрессионизме как художе- 

ственном течении. Показать преемственность в художественном творчестве, влияние живописи Делакруа, 

Курбе, Домье на импрессионистов. Временные рамки импрессионизма, его предыстория. Эдуард Мане 

как центральная фигура прогрессивной художественной интеллигенции Парижа. Сущность художе- 
ственного 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 совре- 

менного города. Клод Моне как глава импрессионистской школы. Произведения Камиля Писарро, 

Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Анри Тулуз-Лотрека, Жоржа Сёра, Поля Синьяка. Импрессионизм в скуль- 

птуре. Произведения Огюста Родена. 

Тема 13. Искусство постимпрессионизма. Отсутствие общей программы и общего метода у худож- 

ников – постимпрессионистов. Сформировать понятие о творческой индивидуальностипредставителей 

постимпрессионизма, показать сходство и различие произведений Сезанна, Гогена, Ван Гога с карти- 
нами импрессионистов. Поль Сезанн как вождь нового поколения. Колорит в произведенияхмастера в 

качестве проявление живописной стихии. Живописная «отвлеченность» в работах Сезанна. «Великий 
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голландец» - Ван Гог. Личность художника, трагичность биографии. Секреты эмоционального воз- 

действия его картин. Произведения, оставившие неизгладимый след в мировой культуре. Духовное 

богатство ихудожественный талант Ван Гога. Отказ Поля Гогена от буржуазной цивилизации, «бег- 

ство» вэкзотические страны. Задача художника, как ее понимает Гоген, - передаватьне видимость 

предметов, а их сущность, идею, используя образ в качествезнака, символа. Намеренная примитиви- 

зация формы. Цвет как символ, знак. Декоративность произведений Гогена. Элементы символики в 

произведенияхГогена. 

Тема 14. Характеристика основных направлений западно- европейского искусства ХХ в. Сложный 

и противоречивый характер искусства ХХ в. художественных стилей и направлений в зарубежном ис- 

кусстве ХХ века, отходе от реализма, провозглашении независимости искусства от действительности. 
Объяснить причины возникновения различных формалистических течений: кубизма, абстракционизма, 

сюрреализма и других направлений, быструю смену их; Фовизм – первое художественное течение в ХХ 

веке. А. Марке, А. Матисс, А. Дерен. Экспрессионизм. Объединения «Мост» и «Синий всадник» в Гер- 

мании. Футуризм Маринетти, Умберто Боччони, Карло Карра Кубизм. Сюрреализм в творчестве Саль- 

вадора Дали, Ив Танги, Андре Массона и др. Матисс. Сформировать представление о выдающемся ху- 

дожнике ХХ века Анри Матиссе, открывшем новые возможности цвета, таящуюся в нем лучистую 

энергию. Познакомить с красочным, оптимистическим, декоративнымхарактером его творчества. «Та- 

нец», «Музыка» (1909 – 1910). «Семейный портрет» (1911). Натюрморты и портреты Матисса: «Красные 

рыбы» (1911), «Натюрморт с раковиной» (1940), «Цыганка» (1906), «Марокканский триптих» (1912). Де- 

купажи. «Икар», «Джаз» и др. Просмотр художественно-публицистического фильма о творчестве Матис- 

са. Пикассо. Сформировать представление о творчестве выдающегося художникаХХ века, оставившего 
знаковые произведения во всех направлениях живописи этого периода. Познакомить с творческим пу- 

тем художника; раскрыть гуманизм лучших работ. Познакомить с особенностями различных перио- 

довдеятельности. «Голубой» и «розовый» периоды. «Старик нищий смальчиком», «Бедняки на берегу 

моря», «Девочка на шаре». Период кубизма. «Авиньонские девицы» (1908), «Облокотившийся Арле- 

кин» (1909). Аналитический и синтетический кубизм. «Портрет Вильгельма Удэ» (1910). «Скрипка, 

висящая на стене» (1903). Тема быка в творчестве художникапосле 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». Абстрактное искусство. Сформировать представление об абстракции и абстрактном 

искусстве – одном из кардинальных художественных открытий ХХ века. На примере творческих работ 

художников В. В. Кандинского, К. С. Малевича, В. Е. Татлина и Пита Мондриана рассказать об аб- 

страктном искусстве и его роли в искусстве ХХ века. 

Тема 15. Повторение. Опрос по пройденным темам. 

Тема 16. История русского изобразительного искусства. Древнерусское искусство. Искусство древних 

славян. Искусство Киевской Руси XI-XII вв.Исторически сложившиеся условия развития русского ис- 

кусства. Ведущая роль церкви в искусстве средневековой Руси. Предания об основании Киева и деятель- 

ности первых русских князей. Рассказать о реформирование языческого культа в эпоху князя Владимира; 

оКрещении Руси, о первом каменном строении – Десятинной (РождестваБогородицы) церкви; о переносе 

традиции константинопольской художественной школы в художественную культуру Руси. Познакомить с 

памятниками архитектуры: Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики и фрески 

интерьера. Сравнить с первообразом Софией Константинопольской. Рассказать о древнерусских ремеслах, 

показать образцы ювелирного искусства. 

Тема 17. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII в. Сформировать представление о белока- 

менной архитектуре Владимиро-Суздальского княжества как вершине русского искусства XIIXIII веков. 

Познакомить с шедеврами архитектуры: «Золотыми воротами», Успенским и Дмитровским соборами 
города Владимира; Георгиевскимсобором из Юрьева- Польского, дворцом князя Андрея Боголюбского, 

храмом Покрова на Нерли; с архитектурой города-музея Суздаля. Выявить характерные черты влади- 

миро- суздальской архитектурной школы: использование белого камня для строительства храмов; деле- 

ние поверхности стены аркатурно-колончатым поясом (фризом); белокаменное узорочье фасадов (вла- 

димирские мастера перенесли приемы обработкидерева на камень), в котором отражено народное 

представление о красоте.Рассказать о большой реставрационной работе, проделанной учеными в деле 

сохранения памятников архитектуры. 

Тема 18. Искусство Новгорода и Пскова XI-XVвв. Сформировать представление о Новгороде как 

одном из уникальных и древнейших городов России, чьи памятники культуры не были разгромленыв 

средние века. Рассказать о современном научном взгляде на происхождениеновгородцев, в связи с 

открытиями новгородских берестяных грамот в XXвеке; об устройстве города и особенностях уклада. 

Познакомить с памятниками архитектуры и изобразительного искусства: Софийский собор, Новгородский 
Кремль и др. Выявить характерные черты новгородской архитектуры (использование местного камня- 

известняка, простая планировка, минимум декора); замена мозаики фресковыми росписями. Познако- 

мить с деятельностью выдающихся иконописцев конца XIV – начала XV (Феофана Грека); выявить 

особенности письма; развитие умения сравнивать почерки художников; воспитывать интерес к насле- 
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дию русского искусства. Традиции константинопольской школы в произведениях Феофана Грека, его нов- 

городские фрески. Иконы «Преображение», «Успение». Экспрессивная манера письма, насыщенный 

колорит святых образов. Иконостас  Благовещенского собора московского Кремля. 

Тема 19. Искусство Москвы XIV-XVвв. Сформировать представления о том, что Москва была не 

только политическим центром возрождения Руси, но и средоточием формирования общерусской куль- 

туры; развитие культуры опиралось на владимирское наследство; шедевры архитектуры – Троицкий 

собор в Троице-Сергиевом монастыре, Успенский и Архангельский соборы, Благовещенский собор, ко- 
локольня Ивана Великого, Грановитая палата, стены и башни Кремля являются синтезом художествен- 

ных приемов зодчества Руси и итальянского Возрождения. Познакомить с легендой возникновения горо- 

да. Значение творчества Андрея Рублева, влияние исихазма, отход от византийской традиции. Икона 

«Св. Троица» (история создания, анализ композиции, богословская символика отдельных элементов). 

Книжная миниатюра (Евангелие Хитрово). Сформировать представление о том, что творчество Диони- 

сия (около 1440 – около 1505 гг.) определило главное направление в живописи концаXV – начала XVI 

веков: поиска образа совершенного человека. Выявить характерные особенности творческой манерыДио- 

нисия: удлиненность пропорций, мягкость и плавность движений персонажей, праздничный характер 

изображения Дионисия. Познакомить с работами иконописцев. Росписями Благовещенского и Успенского 

соборов, иконами «Распятие» и «Св. Петр Митрополит сжитием», росписями Рождественского собора 

Ферапонтова монастыря. Образ совершенного человека в творчестве Дионисия обретает ангельскиечерты. 
Тема 20. Искусство Москвы XV-XVII вв. Сформировать представления о своеобразии русской сред- 

невековой архитектуры; познакомить с памятниками русской архитектуры (Теремной дворец) исим- 

волическим значением отдельных архитектурных форм; развитиеобразного мышления. Рассмотреть и 

зарисовать схематично шесть особенностейсредневековой русской архитектуры: 

1) Храмовое многоглавие. Символическое значение верхов, виды куполов (шлемовидный и 

луковичный). Покровская церковь в Вытегре, Вологодская область (1708). 

2) Храмы как памятники важнейшим историческим событиям. Троицкий собор на Рву в 

Москве (храм Василия Блаженного) ознаменовал взятие Казани и Астрахани и окончательное освобож- 

дение Руси отиноземного ига. 

3) Композиция шатровых храмов – примета Московской архитектуры второй половины XVI – 

начале XVII веков. Рассказать о версииученых о символическом значении шатрового купола как обо- 

значении фигуры Богоматери, заступницы Руси. Церковь Вознесения в Коломенском (постройка свя- 
зана с рождением будущего царя Ивана Грозного). 

4) Многоярусный тип храма. Церковь Покрова Богородицы в Филях (1693). 

Сформировать представление о педагогической деятельности Симона Ушакова (1626 – 1686), стре- 

мившегося преодолеть художественную догму и добиться правдивого изображения человеческого ли- 

ца. Выявить характерные особенности творческой манеры: телесности, сдержанной, но отчетливо вы- 

раженной объемности построения в работах Ушакова. Рассмотреть работы Симона Ушакова: икона 

«Насаждение древа государства Российского», «Спас Нерукотворный». Сделать вывод о том, чтообразу 

Спаса недостает одухотворенности русских икон школы Дионисия, ноданное ограничение искупается 

искренним старанием художника воссоздатьна иконе возможно правдоподобнее живое человеческое 

лицо. Декоративно -прикладное искусство. Сформировать представления об Оружейной палате Мос- 

ковского Кремля как высшей художественной школе средневековой Руси, в которой сосредоточились ос- 
новные ремесленные силы; чувство земной красоты, интерес к реальным формам, с одной стороны, с 

другой – сказочная фантастика - пронизывали все виды художественного творчества. Орнаментальность, 

претворявшая мотивы живой природы, былаведущим началом искусства. Сокровища Теремного дворца  

Кремля. Рассмотреть образцы ажурной резьбы (каменная и деревянная резьба Новодевичьего монастыря); 

архитектурной керамики – изразцов (убранство теремка Крутицкого митрополичьего подворья); эмальер- 

ного искусства (золотая оправа седла «большого наряда» царя Михаила Федоровича); лицевого и деко- 

ративного шитья (покров с изображением Сергия Радонежского с житием – вклад Строгановой в Троицко- 

Сергиевский монастырь). 

Тема 21. Повторение. Опрос по пройденным темам. 

 
ТРЕТИЙ КЛАСС 

Тема 1. Русское искусство XVIII – начала ХХ вв. Архитектура первой половины XVIII в. Дать 
представление о крутом переломе, европеизации русского искусства, решительном сдвиге от средневеко- 

вья к новому времени в результате реформ Петра I;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. Рассказать о 

появлении нового типа зданий; о барокко как ведущем стиле искусства. Рассмотреть черты барокко в 

произведениях Доменико Трезини (соборе Петропавловской крепости, здании Двенадцати коллегий, 

Гостином дворе). Рассказать об изменениях в области зодчества в серединеXVIII века, о том, что теперь 
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лицо эпохи определяют крупные императорские резиденции, частные дворцы, усадьбы, соборы, храмы, 

монастыри. Познакомить с художественным языком Франческо-Бартоломео Расстрелли. Зимний дво- 

рец. Большой дворец в Петергофе. Екатерининский дворец в Царском селе. Ансамбль Смольного мо- 

настыря. Развитие паркового искусства. 

Тема 2. Скульптура и живопись первой половины XVIII в. Развитие реалистического портрета в 

русской скульптуре. Творчество А. М. Никитина, А. П. Антропова. Роль М. В. Ломоносова в русской 

культуре и искусстве. 

Тема 3. Архитектура и декоративно-прикладное искусство второй половины XVIII в.Рассмотреть 

развитие классицизма на примере архитектуры Петербурга и Москвы; познакомить с именамиведущих 

архитекторов. Создание Академии художеств (1756). Рассказать о влиянии идей просветительства, те- 

чении, возникшем во Франции. Главное в нем – протест против деспотизма и утверждение ценно- 

стей человеческого разума, познающего и переустраивающего мир. В России взгляды просветительства 

раскрываются в области распространения стиля классицизм. Это сказывается в иерархии видов и жанров 
искусства. Античные планы зданий и городов, орнаменты, формы и пропорции ложатся в основу работ 

архитекторов и художников. Античный идеал становится своеобразной призмой, сквозь которую худож- 

ник видит окружающую жизнь. ЗданиеАкадемии художеств. Мраморный дворец. Таврический дворец. 

«Камеронова галерея» в Царском селе. Большой дворец в Павловске. Рассказать о деятельности русских 

архитекторов В. Баженове и М. Казакова. Проект Кремлевского дворца, дворцово-парковый ансамбль 

в Царицыно под Москвой, дом П.Е. Пашкова (Баженов). Петровский дворец, здание Сената в Москов- 

ском кремле, зал Благородного собрания (Казаков). Сформировать представление о декоративно- 

прикладном искусстве России XVIII века. Познакомить с росписью интерьеров, мебелью, фарфором, шпа- 

лерами, бронзой, стеклом. Рассмотреть костюм. 

Тема 4. Скульптура и живопись второй половины XVIII в.Дать представление о подъеме русской 

скульптуры и живописи, о развитии жанров изобразительного искусства; познакомить спроизведениями 

мастеров скульптуры Ф. Шубиным, Ф. Гордеевым, М. Козловским; рассказать о создании памятника 
Петру I французскимскульптором Фальконе; выявить своеобразие почерка художников-живописцев 

портретного жанра Ф. Рокотова, Д. Левицкого, В. Боровиковского. Обратить внимание на первую русскую 

картину исторического жанра «Владимир и Рогнеда» А. П. Лосенко. 

Тема 5. Архитектура первой половины XIX в. Дать представление об общей закономерности разви- 

тия русской культуры в первой половине XIX века: от классицизма через романтизм креализму. Опреде- 

лить, что разные виды искусства связалисвою судьбу с тем или иным стилем, ибо каждый имел свои 

специфические особенности: главные достижения архитектуры по- прежнему связаны склассицизмом; 

живопись получила возможность развивать романтическую концепцию, а скульптура впитала различ- 

ные стилевые признаки. К середине века живопись считалась ведущим звеном искусства. Последователь- 

но рассмотреть отдельные виды пластических искусств. Стиль и характер архитектуры определяют по- 

стройки общественногозначения. Дать представление о понятии «русский ампир». Рассказать обизмене- 
нии градостроительных задач: создание городских ансамблей; остилевых изменениях – усилилось тяго- 

тение 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: Адмирал- 

тейство в Санкт-Петербурге. К. И. Росси: Михайловский дворец, Арка Главного штаба, Александрий- 

ский театр, здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге. О. И. Бове: Большой театр в Москве. 

Тема 6. Скульптура и живопись первой половины XIX в.Сформировать представление о расцвете мо- 

нументальной скульптуры в первую треть XIX века, который был связан с общественно- 

патриотическим воодушевлением в связи с победой в войне 1812 года. Познакомить с прославленными 

произведениями и их авторами. И. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому в Москве. Ф. Щедрин: 

Морские нимфы Адмиралтейства. Дать представление о развитии живописи от романтизма к критиче- 
скому реализму, познакомить с вершинами искусства живописи XIX века и их авторами, Развитие 

наблюдательности, умения сравнивать, выделять главное. Познакомить с портретами художника- 

романтика начала XIX века О. Кипренского, искавшего в образе человека возвышенное начало. Авто- 

портрет (1809), портреты: Е. Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина. Рассмотреть работы худож- ника-

портретиста В. Тропинина, своеобразногоантипода Кипренского. Его портреты всегда простые, «до- 

машние», в герояхнет особого внутреннего волнения, в портретах есть правда характеров исреды. 

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). «Спя- 

щий пастушок» (1824). «На пашне. Весна» (1820-е). Художник воспевал поэзию простой жизни дерев- 

ни. Его творчество бесконфликтно, основное в его работах - красота русского сельского пейзажа и под- 

линное единство человека и природы. К 40-м годам романтизм в основном исчерпал свои силы. В 30-40-
егоды на первый план выдвинулась историческая картина, в которойпроисходило пересечение 

классицизма и романтизма. На смену исторической условности пришла историческая правда. Рассмотреть 

картину К. Брюллова «Последний день Помпеи». Рассказать о посещении художником раскопок Помпеи, 
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о следовании приразработке композиции письменному свидетельству участника трагедии Плиния 

Младшего. Брюллов в картине воспроизвел реальную часть города – его конкретные памятники. Вы- 

явить контраст между динамикой форм иустойчивостью композиции, что является свидетельством пе- 

ресечения романтизма и классицизма в одном произведении. Рассказать о творчестве А. Иванова – 

главней фигуре живописи XIX века и антиподе К. Брюллова. Один стремился к декоративности, лег- 

кости, избегал сложных тем (Брюллов), другой, наоборот, шел трудными путями, сам их выбирая. В 

картине «Явление Христа народа» - главное неэффектность сцены, а тема нравственного преобразова- 

ния и озарения человека и человечества, тема жизни общества в момент резкой перемены, когда рушат- 

ся прежние представления, когда человечество стоит перед выбором нового пути. Отметить диссонанс 
между чертами классицизма (замкнутость композиции, расположение фигур по принципу барельефа, 

обращение к античности в трактовке образа Христа) и пленэрным характером живописи. Рассказать о 

том, что Иванов занимает особое место в истории русской живописи. В своем творчестве он соединяет 

старое и новое, пользуясь преимуществами того и другого. Замыкает эволюцию развития русской 

живописи художник П. Федотов. Рассказать о творческой судьбе художника. Рассмотреть композиции 

картин «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»; рассказатьо методах работы художника (поиска 

занимательного и поучительногосюжета, внимании к деталям, следование натуре). В заключение ска- 

зать, чтотворчество Федотова завершает эволюцию русской живописи первойполовины XIX века; от- 

метить высокий уровень достигнутого русскимискусством за рассматриваемый период; к высшим дости- 

жениям относятся архитектура Петербурга, Москвы и русской провинции, живопись Кипренского, Ве- 

нецианова, Иванова, Федотова, скульптура Мартоса. 

Тема 7. Жанровая живопись первой половины XIX в. Дать представление о формирования поня- 

тия об искусстве как «учебнике жизни»; опоисках положительных начал и ценностей жизни в творче- 

стве 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 крестныйход на Пасхе» (1861), «Чаепи- 
тие в Мытищах», «Последний кабак у заставы». Центральная тема искусства 60-х - тема обесценива- 

ния 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 организа- 

ции «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871). Рассказать о «бунте 14» в Ака- 

демии художеств ипоявлении идеи свободного от официальной опеки искусства. Передвижники реши- 

лись 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 Крамско- 

го «Христос в пустыне» в котором выражена идея трагического раздвоения между необходимостью 

бросить вызов царству гнета и несправедливости и невозможностью победить иначе, чем ценой самопо- 
жертвования, характерная для передовой части общества того времени. Рассказать «охождении в народ» 

представителей русской интеллигенции, о вере в силузнания и возможности поднять самосознание 

народа с помощью образования. Провести параллель между выставочной деятельностью передвижни- 

ков и «хождением в народ» передовых слоев общества. Сказать о том, что появление героических 

личностей в обществе способствовало развитию жанра портрета. Герои портретов Крамского – «власти- 

тели дум» своего времени: Салтыков-Щедрин, Некрасов, Л. Толстой, Третьяков. Сделать вывод о 

значении деятельности передвижников в развитиинового искусства и воспитании художественных 

вкусов русского общества. 

Тема 8. Творчество И. Е. Репина. Дать представления о том, что высшие достижения реализма второй 

половины XIX века в живописи связаны с творчеством Репина; познакомитьс жизнью и творчеством, 

выявить особенности творческого почерка итематики 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 пи- 

шут письмо турецкому султану», графические и живописные портреты: «Портрет М. П. Мусоргско- 
го», «Портрет Л. Н. Толстого». Сделать вывод о том, что подлинным источником творчества художни- 

ка была современная ему действительность. 

Тема 9. Пейзажная живопись. Сформировать представление об эстетике нового реалистическогопейза- 

жа второй половины XIX века, которая возникает на пути критического переосмысления традиций 

академического и романтического пейзажа; опереходе от изображения исключительных видов и явле- 

ний к поэзии, рожденной из прозы, из опыта повседневного общения с природой. Пленэрные поис- 

ки и живописное мастерство С. Щедрина (1791 – 1830). Эволюция творчества И. Айвазовского (1817 – 

1900): от романтизма к реализму. Петербургская и московская школы. Живописный метод А. Саврасова. 

Блестящая техника лиричных пейзажей В. Поленова и Ф. Васильева. Роль Шишкина в развитии реа- 

листического эпического пейзажа. Эффекты света и цвета в картинах А. Куинджи. Совершенство пей- 

зажей И.Левитана. 
Тема 10. Историческая и батальная живопись. Дать представления о развитии исторического жанра 
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в творчестве передвижников: от реальной истории к истории легендарной, фольклорной,окрашенной 

патриотическим энтузиазмом; познакомить с былинным характером картин Виктора Васнецова. Расска- 

зать о происхождении художника из средыказаков, которые осваивали сибирские просторы, о дет- 

ских впечатлениях, которые сформировали мировоззрение художника и послужили основой его твор- 

чества. Сделать переход к творчеству Виктора Васнецова. Анализ картин «После побоища Игоря Свято- 

славича с половцами», «Богатыри», «Аленушка». Рассказать о том, что появившаяся в картинах худож- 

ника способность наделять пейзаж и детали эмоциями пригодилась ему при создании декорации к «Сне- 

гурочке». С техпор к декорации стали предъявлять те же требования, что и к живописной картине. 

Тема 11. Творчество В. И. Сурикова. Рассказать о том, что высшие достижения реализма второй по- 

ловины XIX века в историческом жанре связаны сдеятельностью Василия Сурикова. Рассмотреть 

главные картины В. Сурикова: «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в Березо- 
ве», «Покорение СибириЕрмаком», «Степан Разин». 

Тема 12. Русское искусство к. XIX – нач. ХХ вв. Константин Коровин и Валентин Серов. Дать представ- 

ление о деятельности двух художников, в чьем творчестве ярко отразились переломные моменты искус- 

ства конца XIX – начала XX века. Познакомить с работами К. Коровина - яркого представителя русско- 

го импрессионизма; выявить своеобразие манеры художника в повышенной интенсивности цвета, в сти- 

хийной экспрессии мазка, в романтической напряженности образа; отметить роль художника в измене- 

нии отношения к этюду, который после него стал восприниматься как самостоятельное произведение ис- 

кусства. «Зимой» (1894). «Париж. Бульвар Капуцинок». (1911). «Рыбы, вино и фрукты» (1916). Познако- 

мить с этапными для русского искусства и творчества В. Серова работами: «Девочка с персиками» - озна- 

меновала поворот откритического реализма передвижников к «реализму поэтическому»; юность, весна 

жизни – тема произведения. 
«Девушка, освещенная солнцем» - образец импрессионистической живописи. «Похищение Европы» - поиск 

законов художественной трансформации реальности, соответствовавшей устремлению молодого поколения 

художников. Сделать вывод о том, что произведения, относящиеся к последнимгодам жизни, созданы 

как бы разными художниками, но отражают основную черту искусства конца XIX - начала XX века. 

Михаил Врубель. Сформировать представление о творчестве М. Врубеля как о крупнейшем представите- 

ле 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. Обратить внима- 

ние наособенность почерка художника, колорита; отметить абсолютное чувстворитма, 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». «Де- 

вочка на фоне персидского ковра» (1886). Иллюстрации к поэме М. Ю. Лермонтова «Демон» - «Тамара 
и Демон». Картины «Демон (сидящий)» (1890), «Демон поверженный» (1902), «Портрет С.И. Мамонто- 

ва» (1897), «К ночи» (1900), «Пан» (1899), «Царевна-лебедь» (1900), «Сирень» (1900). Костюмы для теат- 

ральных образов жены художника: «Царевна Волхова» (1898). «Мир искусства». Сформировать пред- 

ставление о художественном объединении «Мир искусства» как о крупном эстетическом явлении рус- 

ской культуры рубежавеков, утвердившем в искусстве новые вкусы и проблематику, вернувшем искусству 

– на самом высоком профессиональном уровне – утраченные формы книжной графики. Раскрыть эстети- 

ческую позицию группы: все, что любит и чемупоклоняется художник в прошлом и настоящем, имеет 

право быть воплощенным в искусстве, независимо от злобы дня; единственным чистым источником кра- 

соты является само искусство. Познакомить с воплощением мечты о соединении различных искусств 

(живописи, литературы, музыки, театра) на практике, создание журнала в 1899 году, проведение регу- 

лярных выставок под эгидой «Мираискусства». А. Бенуа «Прогулка короля» (1906). А.Бенуа. Графиче- 

ское оформление «Медноговсадника» (1903 – 1922). Л.Бакст «Terrorantiguus», декорации и костюмы к 

«Шехерезаде» Римского-Корсакова, «Жар-птице» Стравинского (1900). М. Добужинский «Человек в оч- 

ках» (1905-1906). Н. Рерих «Заморские гости» (1901). Б. Кустодиев «Купчиха за чаем» (1918), «Масле- 

ница». «Союз русских художников». Сформировать представление о деятельности «Союза русских худож- 

ников», который сыграл значительную роль в отечественном изобразительном искусстве и имел воздей- 
ствие на формирование советской живописной школы. Рассказать о национальном пейзаже как об 

основном жанре художников «Союза русских художников». Выявить своеобразие «русского импрес- 

сионизма» в живописи и скульптуре. Познакомить с работами К. Ф. Юона, С. Ю. Жуковского, которых 

привлекала задача создания образа старинных русских городов. «Голубая роза». Сформировать пред- 

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

названием «Голубая роза», о синтезе искусств, о воздействии на художниковстилистики символизма и 

модерна (плоскостно-декоративная стилизация форм, прихотливость линейных ритмов); рассмотреть 

единство иособенности творчества лидеров. Познакомить с деятельностью ведущего художника П. Куз- 

нецова, создавшего декоративное панно-картину, в которой стремился отойти отжитейской конкретно- 

сти, показать единство человека и природы, устойчивость вечного круговорота жизни и природы, 

рождение в этой гармонии человеческой души. Познакомить с деятельностью М. С. Сарьяна, создавшего 
впейзажах образ экзотического Востока: Ирана, Египта, Турции. Отметить, что ориентальные произведе- 
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ния Сарьяна с их цветовыми контрастами появились раньше работ Матисса. Обратить внимание на 

жизнерадостный характер декоративных полотен художника. Сделать предварительный вывод о том, 

что Кузнецов и Сарьян разными путями создавали поэтический образкрасочно-богатого мира, один – 

опираясь на традиции древнерусскогоискусства иконы, другой – древнеармянской миниатюры. В пери- 

од «Голубой розы» их объединял интерес к ориентальным мотивам, символические тенденции. П. Куз- 

нецов «Голубой фонтан» (1905), «Мираж встепи» (1912), «Вечер в степи» (1912); М. Сарьян «Улица. 

Полдень. Константинополь» (1910), «Идущая женщина» (1911), «Финиковая пальма» (1911). Сформировать 

представление о художественном объединении «Бубновый валет» и их окружении - как о художниках 

России начала ХХвека, избравших путь постимпрессионизма, поклонниках примитивного народного ис- 
кусства, кубизма и фовизма. Выявить принципы деятельности: отвержение всего смутного, таинствен- 

ного, недосказанного в искусстве; утверждение предмета ипредметности; интенсивность цвета. Расска- 

зать о натюрморте как любимомжанре «бубново-валетовцев», отметить подчеркнутую плоскость холста, 

ритм цветовых пятен. И. И. Машков «Синие сливы» (1910), «Натюрморт скамелией» (1913); П. П. 

Кончаловский «Агава» (1916), «Сухие краски» (1913); А. В. Куприн «Натюрморт с книгами и свечой» (1911-

1912). Выявить влияние на творчествохудожников «Бубнового валета» авангардных направлений: фовизма, 

кубизма и футуризма. Познакомить с работами М. Шагала «Я идеревня» (1911), «Над Ви- тебском» (1914), 

«Венчание» (1918), создававшегофантазии, близкие западному экспрессионизму и народ- ному примитиву. 

Познакомить с работами К. Петрова- Водкина «Купание красного коня» (1912), «Мать» (1915), в 

произведениях которого материальность сочетаетсяс почти фовистской яркостью цвета и прие- мами 

древнерусской иконописи. 

Тема 13. Повторение. Опрос по пройденным темам. 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС 

Тема 1. История изобразительного искусства советского периода. Искусство периода Октябрь- 

ской революции и Гражданской войны. Сформировать представление о начале нового этапа в разви- 

тиикультуры и искусства. Первые мероприятия советской власти в области искусства исохранения 

художественного наследия прошлого. Расцвет агитационногомассового искусства. «Окна сатиры РО- 
СТА». Плакаты М. М. Черемных и В.В. Маяковского. Творчество Д. С. Моора и В. Н. Дени. Агита- 

ционныйфарфор. Революционный пафос произведений Б. М. Кустодиева, К. Ф. Юона, А. А. Рылова. 

Тема 2. Искусство 20-х – 30-х гг. «Четыре искусства», АХРР и ОСТ.Сформировать представления об ис- 

кусстве 20-х годов, когда появились объединения, стремившиеся не только продолжить развитие традиций 

реализма, но и создать современный язык на основе синтеза традицийклассической культуры и формальных 

поисков авангарда. Кратко охарактеризовать сложившуюся историческую и социальнуюобстановку; 34 по- 

знакомить с трудным положением художников в первые годысоветской власти, с необходимостью доказы- 

вать нужность своего творчествановому государству рабочих и крестьян; с поиском образов, созвучных  

эпохеперемен. Рассказать о продолжении традиций реализма в обществе «Четыреискусства» и Ассоциации 

художников революционной России (АХРР); оноваторстве Общества станковистов (ОСТ), которых привле- 

кал язык плакатаи «монтажа», приема, взятого из кинематографа. Визуальный ряд: Д. С. Моор «Красный 
подарок белому пану», плакат (1921). В. Н. Дени «Капитал», плакат (1919). Е.М. Чепцов «Заседаниесельской 

ячейки» (1924). А. Рылов «В голубом просторе» (1918). М. Б. Греков «В отряд к Буденному» (1923), «Тачан- 

ка» (1925), «Трубачи ПервойКонной» (1934). Г. Г. Ряжский «Автопортрет» (1928). Касаткин «Делегатка» 

(1927), «Вузовка» (1926). А. А. Дейнека «Оборона Петрограда» (1928). К.Петров-Водкин «Смерть комисса- 

ра» (1928), «1919 год. Тревога» (1934 – 1935), «Портрет Ахматовой» (1922). П. П. Кончаловский «Портрет 

НаталииПетровны Кончаловской, дочери художника» (1925). И. Машков «Снедьмосковская. Мясо, дичь», 

«Хлебы. Снедь московская» (1924). Искусство 30-х годов. Сформировать представление об искусстве 30-х 

годов. Познакомить с картинами историко-революционной тематики втворчестве Б. В. Иогансона: «На ста- 

ром уральском заводе», «Допрос коммунистов»; отражение жизни советского народа в творчестве А. А. 

Дейнеки, А. А. Пластова, К. Н. Истомина; тема спорта в творчестве А. А. Дейнеки, А. Н. Самохвалова. Рас- 

сказать о расцвете портретной живописи. Создание М. В. Нестеровым галереи портретов советской интел- 

лигенции. Портретные работы П. Д. Корина. Познакомить с развитием пейзажной живописи. Городской 
пейзажЮ.И. Пименова, пейзажи В. К. Былыницкого-Бирули, Н. П. Крымова. Натюрморт в творчестве И. И. 

Машкова, П.П. Кончаловского. Рассказать о ведущем значении реалистической книжнойиллюстрации. В. А. 

Фаворский, Е.А. Кибрик. Расцвет монументальной скульптуры. Скульптурная группа В.И. Мухиной «Рабо- 

чий и колхозница» для советского павильона на Всемирнойвыставке в Париже (1937). Портретные работы 

В. И. Мухиной, С. Д. Лебедевой. Строительство Московского метрополитена. 

Тема 3. Искусство в период Великой Отечественной войны. Сформировать представление об ис- 

кусстве периода Великой Отечественной войны. Раскрыть образ героического советского народа в 

искусстве; гуманизмсоветского искусства; утверждение стойкости и несгибаемого мужествасоветского 

человека. Большая мобилизующая роль плаката и политическойкарикатуры. Плакаты И. М. Тоидзе, В. 

Б. Корецкого. «Окна ТАСС». Работы Кукрыниксов. Графические серии Д. А. Шмаринова и А. Ф. 

Пахомова. Отражение массового героизма народа в живописи. А. А. Дейнека 
«Оборона Севастополя». А. А. Пластов «Фашист пролетел», С. В. Герасимов «Мать партизана». Пат- 
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риотическая роль исторической живописи. П. Д. Корин – триптих «Александр Невский». Военный пей- 

заж в творчестве А. А. Дейнекии Г. Г. Нисского. Скульптурные портреты героев войны в творчестве В. 

И. Мухиной, Е. В. Вучетича. Образы народных героев в творчестве М. Г. Манизера: «Народные мсти- 

тели», «Зоя». 

Тема 4. Искусство конца 40-х – 90-х гг.Сформировать представление о развитии видов и жанров 

советского искусства с конца 40-х - до начала 80-х годов; выявить наиболее значительные произведе- 

ния. Познакомить с основной тематикой советского искусства на примереработ наиболее ярких худож- 

ников эпохи. Обращение к темам прошедшейвойны. Тема борьбы за мир как одна из центральных в 

советском искусстве. Отражение труда советских людей. Портрет как создание образасовременника; 

развитие жанра исторического портрета в творчестве С. П. Викторова. Определяющая роль эпическо- 

го пейзажа. Натюрморт втворчестве В.Ф. Стожарова. Создание образа героя в монументальной ипортрет- 

ной скульптуре. 

Тема 5. Декоративно-прикладное искусство. Сформировать представления о возрождении художе- 
ственныхпромыслов. Познакомить с художественными промыслами России. 

А). Лаковая миниатюра: Палех, Мстера, Федоскино. 

Б). Роспись по дереву: Хохломская,  Городецкая роспись и  росписи Северной Двины и Мезени. 

В). Резьба по кости и изделия из рога. 

Г). Русская глиняная игрушка: Дымковская, Каргапольская, Филимоновская. 

Д). Русская деревянная игрушка: игрушка русского Севера; нижегородская «топорщина», Сергиевопо- 

садская игрушка, полхов- майданские тарарушки, Богородская игрушка, Матрешки. 

Е). Павловопосадские платки. 

Ж). Вышивка «Орловский спис», «Горьковский гипюр» и др. З). Кружево: елецкое, воло- 

годское и др. 

Тема 6. Современное искусство. По материалам периодики и печати (журнал «Юный художник», изда- 

ния по архитектуре и дизайну и т. д.). 
Тема 7. Музеи мира. Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея, Музей им. Пушкина. Дрез- 

денская картинная галерея, Лувр, Метрополитен, Музей современного искусства. 

Тема 8. Наш музей. Картинная галерея им. Кустодиева. История создания. Произведения русского ис- 

кусства в собрании музея. Художники Астрахани. Исторические и культурные места города. Ценность 

и значимость культурного наследия. 

Тема 9. Повторение. Опрос по пройденным темам. 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

 первичные знания о роли и значении изобразительного искусства всистеме культуры, духовно- 

нравственном развитии человека; 

 знание основных понятий изобразительного искусства; знание основныххудожественных школ в за- 
падно-европейском ирусском изобразительном искусстве; 

 сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, направленный на формирование эс- 

тетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и 

деятельности всфере изобразительного искусства; 

 умение выделять основные черты художественного стиля; 

 умение выявлять средства выразительности, которыми пользуетсяхудожник; 

 умение в устной и письменной форме излагать свои мысли отворчестве художников; 

 навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению выражать к нему свое от- 

ношение, проводить ассоциативные связи сдругими видами искусств; 

 навыки анализа творческих направлений и творчества отдельногохудожника; 

 навыки анализа произведения изобразительного искусства 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оценка качества реализации учебного предмета "Беседы об искусстве" включает в себя текущий кон- 

троль 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, предусмотренно- 

го на учебный предмет. 

Форму и время проведения промежуточной аттестации по истории изобразительного искусства обра- 
зовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Это могут быть контрольные уроки, зачеты, экза- 
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мены, проводимые в виде устных опросов, написания рефератов, тестирования. 

Также мероприятия по проведению текущей и промежуточной аттестации могут проходить в других фор- 

мах: 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. 

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. 

Итоговая аттестация 
По завершении изучения предмета "Беседы об искусстве" проводится итоговая аттестация в конце 4 клас- 

са, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются образовательным учреждением. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки 

в соответствии с программными требованиями. 

Критерии оценки 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки. 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 (отлично) 1. Легко ориентируется в изученном материале. 
2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление. 

3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать 

выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на по- 
ставленный вопрос. 

5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы. 

6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно. 

4 (хорошо) 1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Проявляет самостоятельность суждений. 
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допус- 

кает неточности, недостаточно полно освещает вопрос. 

4. Выполнены практические работы не удачно. 

5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) 1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, 

не проявляет способности логически мыслить. 

2. Ответ носит в основном репродуктивный характер. 
3. Практические работы выполнены неэстетично, небрежно, с 

ошибками. 

4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

2 (неудовлетворительно) 1. ученик не выполнил работу, или выполни с грубыми ошибками 

«зачет» (без отметки) 1. отражает достаточный уровень подготовки на данном этапе обучения 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССАМетодические рекомендации педаго- 

гическим работникам. Изучение предмета ведется в соответствии с учебно-тематическимпланом. Педагогу, 

ведущему предмет, предлагается творчески подойти кизложению той или иной темы. При этом необходимо 

учитывать следующие обстоятельства: уровень общего развития учащихся, количество учеников вгруппе, 

их возрастные особенности. Комплексная направленность требует от преподавателязнания программ смеж- 

ных предметов («Беседы об искусстве», «Живопись», «Рисунок», «Композиция станковая»). В результате 

творческого контактапреподавателей удается избежать ненужного дублирования, добиться рационального 

использования учебного времени. Желательно, чтобы учащиеся знакомились с новыми явлениями визобра- 

зительном искусстве, посещали выставки, участвовали в культурно-просветительской деятельности образо- 
вательного учреждения. Это позволитим наиболее гармонично соединить теоретические знания с практиче- 

ской познавательной деятельностью. Следует регулярно знакомить учащихся ссовременной литературой об 

изобразительном искусстве, интересных явлениях, с журнальными и газетными статьями. Методика препо- 

давания предмета должна опираться на диалогический метод обучения. Необходимо создавать условия для 

активизации творческих возможностей учащихся: поручать им подготовку небольших сообщений на раз- 

личные темы, организовывать дискуссии или обсуждения по поводу просмотренной выставки, фильма, ин- 

формации, полученной из Интернета, прочитанной статьи. Рекомендации по организации самостоятельной 
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работы обучающихся. Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным предметам опре- 

деляется с учетом минимальных затрат на подготовкудомашнего задания, параллельного освоения детьми 

программ начального иосновного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу ивиды  

заданий могут определяться с учетом сложившихся педагогическихтрадиций, методической целесообразно- 

сти и индивидуальных способностей ученика. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и си- 

стематическими. Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и обеспе- 

чивается учебниками, учебно-методическими изданиями, художественными альбомами, видеоматериалами 

в соответствии с программными требованиями по предмету. Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; - 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 приме- 
нению полученных знаний, формироватьумение использовать справочную и специальную литературу, фор- 

мировать аналитические способности. Как форма учебно-воспитательного процесса, самостоятельная работа 

выполняет несколько функций: 

 образовательную (систематизация и закрепление знаний учащихся), 

 развивающую (развитие познавательных способностей учащихся – их внимания, памяти, мышления, речи), 

 воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебнойдеятельности, навыков культуры умственного 

труда, формирование уменийсамостоятельно добывать знания из различных источников, самоорганизациии 

самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, 

самостоятельности и др.). 
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Список рекомендуемой учебной и методической литературы. 

1. Краткая история искусств. Н.А. Дмитриева, издательство Искусство Москва 1989 год. 

2. Искусство русского искусства под редакцией Н.Э. Грабаря. Москва Наука, 1954 – 64 года. 

3. История советского искусства. Том I-II, Москва Искусство 1965 год. 

4. Александров В.Н. История русского искусства. - Минск: Харвест, 2009 год. 
5. Арган Дж. К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. Т.1. - М: 

Радуга, 1990 

6. АрганДж.К. Историяитальянского искусства: ВысокоеВозрождение, барокко, искусство 18 века, искус- 

ство 19 века - начала 20 века. Т.2. - М: Радуга, 1990 год. 

7. Борзова Е.П. История мировой культуры. - С-Пб: Лань, 2002 год. 

8. Вёрман Карл. История искусства всех времен и народов: Искусство 16-19 столетий. - М: АСТ, 2001 год. 
9. Гнедич П.П. История искусства. - М: АСТ, 2009 год. 

10. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: 14-15 столетие. Т.1. - М: Искусство, 

1978 год. 

11. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: столетие. Т.2. - М: Искусство, 1978 

год. 

12. История советского искусства: Живопись, скульптура, графика. - М: Искусство, 1965 год. 
13. История русского и советского искусства: Учеб.пособие длявузов. - М: Высшая школа, 1989 год. 40 

14. История искусств: Франция, Испания. Искусство 19 века. Т.1. С-Пб: ДБ, 2003 год. 

15. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. - М: Высшая школа, 2004 год. 

16. История искусства: Художники, памятники, стили. - М: АСТ, 2008 год. 

17. История русского искусства: Конец 18 – начало 20 века. Т.2. Кн. 2.- М,1981год. 
18. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. - М: Высшая школа, 1990 год. 

19. Любимов Л.Д. История мирового искусства. Древний мир. Древняя Русь. Западная Европа. - М: Астрель, 

2006 год. 

20. Овсянников Ю. История памятников архитектуры: От пирамиддо небоскребов. - М: АСТ-ПРЕСС, 2001 

21. Ожегов С.С. История ландшафтной архитектуры. - М: Архитектура-С, 2004 год. 

22. Рябцев Ю.С. История русской культуры. ХХ век: Учеб.пособие. - М: ВЛАДОС, 2004 год. 
23. Сарабьянов Д. История русского искусства конца 19 - начала 20 века. - М: Галарт, 2001 год. 

Перечень средств обучения. 

1. Технические средства обучения: видеомагнитофон, компьютер, проигрыватель 

2. Другие средства обучения: - наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски; - электронные об- 

разовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сете- 

вые образовательные ресурсы; - аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи 
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