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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В условиях работы по новым образовательным стандартам основного общего образования следует 

обратить особое внимание на формы и планируемые результаты учебной деятельности учащихся. 

Главный акцент необходимо сделать на достижении личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты изучения искусства подразумевают: 

— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства; 

— развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства; 

— накопление опыта эстетического переживания; 

— формирование творческого отношения к проблемам; 

— развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 

— гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности; 

— подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. 

Метапредметные результаты изучения искусства отражают: 

— формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 

— выявление причинно-следственных связей; 

— поиск аналогов в искусстве; 

— развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 

— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

— применение методов познания через художественный образ; 

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

— определение целей и задач учебной деятельности; 

— выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

— самостоятельную оценка достигнутых результатов. 

Предметные результаты изучения искусства включают: 

— наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

— восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства; 

— представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 

общества; 

— представление системы общечеловеческих ценностей; ориентацию в системе моральных норм 

и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

— усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности; понимание условности языка искусства; 

— различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости художественной 

формы от цели творческого замысла; 

— классификацию изученных объектов и явлений культуры; структурирование изученного 

материала, информации, полученной из различных источников; 

— осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к 

художественным традициям своего народа; 

— уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала; 
— формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений 

искусства с использованием специальной терминологии; высказывание собственного мнения о 

достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и письменной речи; 

— развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора; 
— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение 

диалоговых форм общения с произведениями искусства; 

— реализацию творческого потенциала; применение различных художественных материалов; 

использование выразительных средств искусства в собственном творчестве. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

5 класс. «Вечные образы искусства. Мифология». 

На данном этапе рассматриваются наиболее известные сюжеты и образы античной и славянской 

мифологии, не утратившие актуальность и нравственную значимость и в наше время. Особое 

внимание уделено их художественному воплощению в различных видах искусства и причинам 

изменения интерпретации на протяжении исторического развития мирового искусства. 

6 класс. «Вечные образы искусства. Библия». 
В центре внимания Библия — величайший памятник литературы, истории, источник творческого 

вдохновения для многих деятелей искусства в различные художественно-исторические эпохи. 

Главная задача — показать духовное богатство и красоту библейских сюжетов и образов, 

возникших в древнейшую эпоху, запечатленных и озвученных в произведениях различных видов 

искусства. 

7 класс. «Мир и Человек в искусстве». 

В основе курса —обращение к проблемам личности, ее связям с обществом и миром окружающей 

природы. Поиски идеала Человека, нашедшие отражение в религиозных представлениях 

и художественных образах женщины-матери, защитников Отечества, идеалах благородного 

рыцарства, становятся доминантой изучения. Главное внимание сосредоточено на своеобразии 

художественных традиций народов мира, раскрытии их внутренней сущности и характерных 

особенностей; различиях между культурами разных стран, нашедших отражение в произведениях 

искусства, обычаях, праздниках и религиозных представлениях о мире. 

8 класс. «Виды искусства». 
Основное внимание акцентировано на определении роли и места искусства в жизни человека и 

общества, формировании и развитии понятия «художественный образ» и вы явлении его 

специфики в различных видах искусства. Постижение современной классификации видов 

искусства, выявление эстетической характеристики и специфических особенностей 

художественного языка пространственных и временных видов искусства определяют главное 

содержание курса. 

9 класс. «Содружество искусств». 

Учащиеся продолжают знакомство с видами искусства, но главные акценты здесь сделаны на 

выявлении специфики синтетических видов: театра, оперы, хореографии, кино, экранных и 

зрелищных искусств. Диалог и содружество отдельных видов искусства, стремление к 

преодолению границ, естественных для каждого способа художественного отражения 

действительности, составляют важную особенность данного курса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 5КЛАСС 

ВЕЧНЫЕ ОБРАЗЫ ИСКУССТВА. МИФОЛОГИЯ (34 ч) 

 

I. Сюжеты и образы античной мифологии.   (27 ч) 
Введение. В мире античной мифологии. Мифология как система образов и представлений о 

жизни. Мифологические сюжеты и образы в произведениях различных видов искусства. Причины 

изменения их интерпретации на протяжении истории развития мирового искусства. 

Сотворение мира. 

Хаос как источник жизни на Земле, элемент первоосновы мира. Понятие Космоса как 

упорядоченного мира, состоящего из земли, неба и подземного мира. 

Возникновение Космоса из Хаоса в поэме Овидия «Метаморфозы». Первые божества: Гея (Земля), 

Никта (Ночь), Эреб (Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Дети Земли Уран (Небо) и Понт 

(Море). Рождение первых богов в поэме Гесиода «Теогония». Сатурн (Кронос) и Рея — родители 

верховного греческого бога Зевса. Картины М. Чюрлениса «Сотворение мира» и И. Айвазовского 

«Хаос». Как Зевс лишил власти отца и стал во главе богов-олимпийцев. Картина Н. Пуссена 

«Детство Юпитера» и характерные особенности интерпретации античного мифа. 

Бог-громовержец Зевс. 



Распределение сфер влияния меж ду Зевсом, Посейдоном и Аидом. Схватка богов и титанов и ее 

интерпретация в поэме Гесиода «Теогония». Алтарь Зевса в Пергаме. Драматизм борьбы богов и 

гигантов. Особенности изображения Зевса. Традиционный образ Зевса в произведениях искусства. 

Храм Зевса в Олимпии и скульптура Фидия. Голова Зевса Отриколи. Атрибуты Зевса. 

Окружение Зевса. 

Гора Олимп — место вечного обитания богов. Двенадцать богов-олимпийцев: Зевс, Посейдон, 

Гера, Деметра, Гестия, Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, Гермес. Гомер об 

особом почитании Зевса («Илиада»). Изображение пира богов на западном фризе Парфенона. 

Орел — исполнитель воли Зевса. Сюжет о похищении Ганимеда в скульптурной группе Б. 

Торвальдсена «Ганимед и орел Зевса» и в картинах П. Рубенса и Рембрандта (по выбору). Зевс — 

вершитель судеб богов и людей. Миф о Филемоне и Бавкиде и его интерпретация в 

«Метаморфозах» Овидия. Миф о жестоком наказании Зевсом Тантала. Литературная 

интерпретация мифа в «Одиссее» Гомера. Миф о Сизифе. Картина Тициана «Сизиф». 

Возлюбленные Зевса. Картина В. Серова «Похищение Европы». «Юпитер и Фетида» в картине Ж. 

Д. Энгра. 

Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий». 

Миф о титане Прометее как пример самоотверженной борьбы за спасение рода человеческого. 

Заслуги Прометея перед человечеством в «Метаморфозах» Овидия. Рельеф саркофага 

«Прометей, создающий первого человека». Характер конфликта между Прометеем и Зевсом. 

Месть Зевса. Отражение сюжета в картине Ф. Снейдерса и П. Рубенса «Прикованный Прометей» и 

в скульптуре Ф. Гордеева «Прометей, терзаемый орлом». Образ Прометея в «Теогонии» Гесиода и 

в трагедии Эсхила «Прометей прикованный». Устойчивость мифа о Прометее в истории искусств, 

его особая популярность в романтическую эпоху XIX в. Сравнительный анализ стихотворений 

«Прометей» И. Гете и Дж. Байрона. Сравнительный анализ стихотворения И. Гете «Прометей» и 

песни-арии Ф.Шуберта. Отражение в музыке темы беззаветной любви к свободе (по выбору). 

Посейдон — владыка морей. 

Посейдон (Нептун) — один из главных олимпийских богов, владыка моря и его обитателей. 

Атрибуты Посейдона и его свита. Морское царство Посейдона. Спор Зевса и Посейдона о 

главенстве среди богов олимпийского пантеона и его отражение в «Илиаде» Гомера. 

Миф о состязании Афины и Посейдона за обладание Аттикой. Эрехтейон — храм Афины и 

Посейдона на Акрополе в Афинах. Образ Посейдона в произведениях искусства. Статуя 

Посейдона работы неизвестного мастера. Миф о Посейдоне и Амфитрите. Аллегорическое 

воплощение сюжета в картине Н. Пуссена «Триумф Нептуна и Амфитриты». 

Тритон — сын Посейдона и Амфитриты. «Фонтан Тритона» Л. Бернини. Скульптуры Л. Бернини 
«Нептун и Тритон» и К. Растрелли «Посейдон». Картина И. Айвазовского «Посейдон, несущийся 

по морю». Особенности воплощения его художественного образа. «Владыка морей» в 

художественном фильме А. Михалкова-Кончаловского «Одиссея» (просмотр фрагментов и их 

обсуждение). 

Бог огня Гефест. 

Гефест (Вулкан) — бог огненной стихии и кузнечного ремесла. Миф о рождении Гефеста и его 

жизни среди богов Олимпа. Описание кузницы Гефеста в «Энеиде» Вергилия. Циклопы — 

помощники Гефеста. Кузница Вулкана в картинах Л. Джордано и Д. Веласкеса (по выбору). 

Гефест на острове Лемнос. Вулканалии. 

Афина — богиня мудрости и справедливой войны. 

Распространение культа Афины (Минервы) в Древней Греции, ее заслуги перед народом. Миф о 

чудесном рождении Афины из головы Зевса. Скульптурная композиция на восточном фронтоне 

Парфенона в Акрополе. Афина — богиня мудрости, покровительствующая грекам. Прославление 

культа Афины в произведениях античной пластики. Статуи Фидия Афина Парфенос и Афина 

Промахос в архитектурном ансамбле Парфенона. Смысл символических атрибутов Афины. Кого 

спасает, а кого губит Афина? Миф об Арахне в изложении Овидия («Метаморфозы»). Картина Я. 

Тинторетто «Афина и Арахна» и отражение в ней предчувствия трагической развязки. Картина Д. 

Веласкеса «Пряхи», соединение в одном полотне античного мифа и реалий жизни. Скульптурная  

группа Мирона «Афина» и «Марсий», отражение в ней драматического конфликта. Гнев Афины и 



мастерски переданный испуг лесного демона Марсия. Картина С. Боттичелли «Афина, 

усмиряющая кентавра». 

 

Лики Аполлона. 

Миф о рождении Аполлона и Артемиды. Аполлон как олицетворение доблестной силы и 

мужества. Миф о победе Аполлона над Пифоном и его ироническое отражение в эпиграмме А.  

Пушкина. Скульптурные произведения Леохара (Аполлон Бельведерский) и Праксителя (Аполлон 

Сауроктон). Различия в художественной интерпретации образа. Предсказание будущего — один 

из главных даров Аполлона. Храм Аполлона в Дельфах. Губительные стрелы Аполлона. Миф о 

гибели детей Ниобеи и его отражение в «Метаморфозах» Овидия. Миф о состязании Аполлона и 

Марсия. Художественное воплощение сюжет в рельефе «Музыкальное состязание Аполлона и 

Марсия» (школа Праксителя) и картине Тициана «Аполлон и Марсий» (по выбору). 

Возлюбленные Аполлона. «Первая Феба любовь» — прекрасная Дафна. Миф в изложении Овидия 

(«Метаморфозы»). Скульптурная группа Л. Бернини «Аполлон и Дафна». Художественная 

интерпретация мифа в картинах Н. Пуссена и Поллайоло «Аполлон и Дафна». 

Аполлон и музы Парнаса. 

Аполлон Мусагет — покровитель искусств и творческого вдохновения. Девять муз Аполлона. 

Неизменный атрибут Аполлона — лира (кифара). Лавры Аполлона — высшая награда поэтам и 

победителям. 

Картина А. Мантеньи «Парнас». Фреска Рафаэля «Парнас». Картина Н. Пуссена «Парнас» и 

переданная в ней атмосфера творческого вдохновения. 

Орфей и Эвридика. 

Миф об Орфее и Эвридике. Отражение мифа в произведениях искусства различных жанров. 

Скульптура А. Кановы «Орфей». Рождение оперного искусства. «Орфей» К. Глюка — одна из 

лучших музыкальных интерпретаций античного мифа. Рок-опера «Орфей и Эвридика» 

композитора А. Журбина и поэта Ю. Димитрина. 

Артемида — покровительница охоты. 

Вечно юная и прекрасная Артемида (Диана), ее основные атрибуты. Особый культ богини. Диана- 

охотница в скульптурах Леохара и Ж. Гудона («Диана с оленем»), своеобразие художественной 

интерпретации образа. Кому и как покровительствует Артемида. Легенда об Актеоне. Роспись 

античного кратера с изображением Артемиды и Актеона. Драматизм сюжета в скульптурной 

группе И. Прокофьева «Актеон, преследуемый собаками». Художественное воплощение мифа о  

любви богини к простому юноше Эндимиону в картине Н. Калмакова «Артемида и спящий 

Эндимион». 

Арес — неукротимый бог войны. 

Арес (Марс) — коварный и вероломный бог войны. Богиня раздора Эрида — постоянная спутница 

Ареса. Атрибуты бога войны. Особенность изображения Ареса в произведениях античного 

искусства. Роль Ареса в войне богов с гигантами и в Троянской войне. Поединок Ареса и Диомеда 

в «Илиаде» Гомера. Дети Ареса. Картина П. Рубенса «Битва амазонок с греками». 

Широкое распространение культа бога Марса в римской мифологии. Легенда о Ромуле и Реме. 

Скульптурный портрет императора Августа из Прима Порта. Сходство его изображения с богом 

войны Марсом. Традиции римского скульптурного портрета в памятнике А. Суворову М. 

Козловского в Санкт-Петербурге. Марсово поле — место военных смотров и маневров. 

Неожиданное решение образа в картине Д. Веласкеса «Марс». 

Триумф Диониса. 

Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса), его место среди олимпийских богов. Миф о рождении и 

воспитании Диониса. Античный рельеф «Рождение Диониса». 

Воспитатели и спутники Диониса. Скульптурная группа Праксителя «Гермес с младенцем 

Дионисом». Скульптура «Силен с младенцем Дионисом» неизвестного автора. Миф о Дионисе и 

морских разбойниках в гомеровских гимнах. 

Роспись килика «Дионис, плывущий по морю в ладье» Эксекия. Миф о Дионисе и Ариадне и его 

отражение в картине Тициана «Вакх и Ариадна». Художественная интерпретация образа Вакха в 

изобразительном искусстве: скульптура Микеланджело. 

У истоков театрального искусства. 



Свита Диониса. Скульптура Скопаса «Менада». Скульптура Праксителя «Отдыхающий сатир». 

Рождение театра. Дионисийские празднества (Великие Дионисии). Дифирамбы — песнопения в 

честь Диониса. Возникновение греческой драмы и комедии. Первые театры и театральные 

постановки. 

Афродита — богиня любви и красоты. 

Гармония духа и красоты, воплощенная в образе богини любви Афродиты (Венеры). Культ 

Афродиты в Древней Греции. Скульптура Агесандра «Венера Милосская». Миф о рождении 

Афродиты и его вариации. Античный рельеф «Трон Людовизи». «Рождение Венеры» С. 

Боттичелли. Афродита Пандемос (Всенародная) и Афродита Урания (Небесная). Миф об Адонисе 

— «прекрасном баловне Киприды». Адонис — один из самых популярных персонажей античной 

живописи. «Венера и Адонис» А. Кановы. Скульптура Д. Маццуоллы «Смерть Адониса». 

Нарцисс и Эхо. 

Миф о гордом Нарциссе и прекрасной нимфе Эхо. Как был наказан за эгоизм Нарцисс? 

Литературная интерпретация мифа в «Метаморфозах» Овидия. Картина Н. Пуссена «Нарцисс и 

Эхо». Образ Нарцисса в картине К. Брюллова. Сатирическое видение образа в литографии О. 

Домье «Прекрасный Нарцисс». 

В сетях Эрота. 

Эрот (Амур, Купидон) — юный бог любви, рожденный Афродитой. Неоднородность трактовок 

его образа в произведениях искусства (юноша, мальчик). Образ Эрота в произведениях античной 

литературы (трагедия Софокла «Антигона») и скульптуры («Эрот, натягивающий лук» Лисиппа). 

Сюжет о воспитании и наказании Амура Афродитой. Традиционные атрибуты и окружение 

Амура. Образ Амура, запечатленный в скульптурах Донателло «Амур-Атис» и Э. Фальконе 

«Грозящий Амур» (по выбору). Крылатый бог любви Амур в сонетах Ф. Петрарки. 

Богиня цветов Флора. 

Флора — италийская богиня цветения колосьев, распускающихся цветов и садов. Распространение 

культа Флоры в Италии. Флоралии — празднества в ее честь. Образ жены художника в картине 

Рембрандта «Флора». Миф о Зефире и Флоре в поэтическом изложении Овидия («Фасты»). 

Отражение сюжета в картине С. Боттичелли «Весна». Балет «Зефир и Флора» в постановке Ш. 

Дидло. 

Мифология древних славян(7 ч) 

Введение. 

Языческая славянская мифология в истории русской духовной культуры, ее связь с античной 

мифологией. Предания, поверья, обычаи, обряды, народная поэзия — главный источник знаний о 

славянской мифологии. 

Происхождение языческих славянских богов и особенности их изображения. Пантеон славянских 

языческих богов. Представления славян об устройстве мироздания. Образ Мирового Древа в 

трудах А. Афанасьева и стихотворении К. Бальмонта «Славянское Древо». 

Перун — бог грома и молнии. 

Перун-громовержец, один из главных богов славянского пантеона. Культ Перуна на Руси. 

Фрагменты из поэмы М. Хераскова «Владимириада». Причины поклонения Перуну после 

принятия христианства. Дуб — священное дерево Перуна. Связь Перуна с греческим верховным 

богом Зевсом и римским Юпитером. Атрибуты Перуна. Смысл понятий «после дождичка в 

четверг» и «чистый четверг». Главный праздник громовержца — Ильин день. Связь между 

языческим богом Перуном, Ильей Пророком и народным богатырем Ильей Муромцем. 

Велес. 

Велес — покровитель домашнего скота, символ богатства и благополучия. Причины вражды 

Велеса и Перуна. Переосмысление культа Велеса в христианскую эпоху. Культ святого Власия в 

Новгороде. Изображение святого на древнерусских иконах. Празднование дня святого Власия на 

Руси. 

Дажьбог. 

Дажьбог — один из главных богов восточных славян. Версии о происхождении его имени. 

Народные легенды о Дажьбоге и их символический смысл. Образ Дажьбога как олицетворение 

правды, запечатленный в русских народных пословицах. Отражение культа Дажьбога в народных 

обрядах и праздниках. Слияние языческого божества с фольклорным образом Солнца. 



Макошь. 

Макошь — богиня хорошего урожая, судьбы и удачи. Рог изобилия — обязательный атрибут ее 

изображения. Многочисленные версии происхождения имени Макошь. Особенности изображения 

богини в произведениях декоративно-прикладного искусства, народных обрядах и праздниках. 

Связь Макоши с фольклорным образом Матери Сырой Земли. Параскева Пятница — 

покровительница хозяйства и торговли. Характерные особенности изображения Параскевы 

Пятницы на древнерусских иконах. 

Лада. Лада (Ладо) — божество, покровительствующее семье и браку. 

Общность Лады с греческой богиней любвиАфродитой. Характерные особенности ее 

изображения. Отражение культа богини в произведениях устного народноготворчества. Версии 

происхождения имени. Лада и ее дочь Леля. Переосмысление образа в опере-сказке «Снегурочка» 

Н. Римского-Корсакова. 

Купало, Ярило, Кострома. 

Персонажи весенних народных праздников и покровители земного плодородия. Отражение в 

образах Купало, Ярило и Костромы представлений народа о ежегодно рождающейся и умирающей 

растительности. Версии происхождения их имен. Разделение функций между божествами. Их 

близкое родство с богом-громовержцем Перуном. Божества в народных обрядах, поверьях и 

праздниках. Символический смысл сжигания соломенных кукол Ярилы, Купалы и Костромы в 

праздник Ивана Купалы. Проводы русалок и их символический смысл. Символическое значение 

образов цветущего папоротника и разрыв-травы. Обряд «похороны Костромы» в праздник 

Петрова дня. Сближение языческого праздника Ивана Купалы с христианским праздником 

Иванова дня (рождества Иоанна Крестителя). Отражение праздников Аграфены Купальницы и 

Ивана Купалы в картинах Г. Семирадского «Ночные гуляния на Ивана Купалу», С. Судейкина «В 

ночь на Ивана Купалу», И. Лысенко «Иван Купала» (по выбору). 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование – 5 класс 

 

 

№ 
 

Тема урока 
Кол-во 

 

часов 

1. Сюжеты и образы античной мифологии в произведениях искусства. 1 

2. Сотворение мира. 1 

3. Бог-громовержец Зевс. 1 

4. Традиционный образ Зевса в произведениях искусства. 1 

5. Интерпретация мифов о Зевсе в живописи. 1 

6. Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий». 1 

7. Музыкальные интерпретации мифа о Прометее. 1 

8. Посейдон — владыка морей. 1 

9. Бог огня Гефест. 1 

10. Афина — богиня мудрости и справедливой войны. 1 

11. Лики Аполлона. 1 

12. Аполлон и музы Парнаса. 1 

13. Образ Аполлона в музыке. 1 

14. Отражение мифа об Орфее и Эвридике в произведениях искусства.. 1 

15. Диана (Артемида)— покровительница охоты 1 

16. Арес (Марс)— неукротимый бог войны. 1 

17. Коварство и вероломность Ареса 1 

18. Триумф Диониса. 1 

19. У истоков театрального искусства. 1 

20. Афродита — богиня любви 1 

21. Образ Афродиты в произведениях искусства. 1 



22. Нарцисс и Эхо.Интерпретация образа в живописи. 1 

23. Амур и Психея. Художественная интерпретация образа. 1 

24. Особенности изображения Флоры в произведениях искусства. 1 

25. Обобщающий урок по теме «Сюжеты и образы античной мифологии» 1 

26. Перун — бог грома и молнии. 1 

27. Велес. 1 

28. Даждъбог. 1 

29. Световид. 1 

30. Макошь. 1 

31. Лада. Характерные особенности изображения. 1 

32. Купало. Ярило, Кострома. 1 

33. Персонажи весенних народных праздников. 1 

34. Выставка нашей фантазии. 1 
 

Итого: 34 часа 

 

 
 

Содержание учебного материала – 7 класс 

 

Раздел программы Содержание 

 
1.Введение. 

В мире художественной культуры. Художественная культура народов 

мира. Роль и место человека в художественной культуре народов мира. 

Изменение понятия «культура» с течением времени. Самобытность 
российской культуры. 

 

 

 

 

 

 

 
2.Божественный идеал 

в религиях мира. 

История мирового искусства как поиск идеала и совершенной красоты 

человека. Божественный идеал. Божественный идеал в буддийской 

религии. Выдающиеся памятники монументального искусства (ступы, 

пещерные храмы) как символическое воплощение буддийского учения. 

Изображение Будды в облике человека. Отрешенность от мира, идея 

обретения нирваны, загадочность и непроницаемость взгляда Будды, 

переданные в его скульптурных изображениях. Художественный канон 

изображения Будды в произведениях искусства. Божественный идеал 

«кроткого и смиренного сердцем» человека в христианском искусстве. 

Истоки художественного канона. Особенности первых изображений 

Христа на стенах римских катакомб. Фигура Доброго Пастыря (пастуха) 

как наиболее часто встречающийся христианский символ. Облик 

Доброго Пастыря в мозаиках Равенны. Образ Христа в произведениях 

средневекового искусства. Художественный канон Божественного идеала 

в исламской религии. Орнамент и каллиграфия как символическое 

воплощение религиозных воззрений мусульман. Преобладание 

геометрических узоров и растительных мотивов, их особая роль в 

оформлении культовых сооружений (мечетей, дворцов, медресе). 

 

 

 

3.Образы святых в 

изобразительном 

искусстве. 

Образы святых — посредников между Богом и людьми, сила их 

воздействия на умы и сердца верующих. Прочность народных традиций, 

направленных на сохранение памяти о святых, их отражение в 

произведениях устного народного творчества. Образы первых 

мучеников, погибших и пострадавших за веру во времена гонений на 

христиан, в стихотворении иеромонаха Романа «Ликует Рим в языческом 

веселье...». Святой Себастьян в произведениях художников итальянского 

Возрождения. Картины А. Мантеньи, С. Боттичелли и Тициана. Различия 

в художественной трактовке образа (по выбору). Князья Борис и Глеб — 

первые святые, канонизированные русской церковью. Жизнь святых как 

пример смирения, незлобивости и кротости, их христианская заповедь 



 любви к людям. Древнерусская икона «Борис и Глеб на конях», ее 
символическое звучание. 

 

 

 

 

 

 
 

4.Герой и защитник 

Отечества. 

Защита   Отечества   как   священный   долг   и   обязанность   мужчины. 
Народный идеал защитника Родины и его художественное воплощение. 

Георгий Победоносец — мужественный воин и доблестный защитник 

Отечества. История жизни святого — пример стойкости и твердости 

характера, преданности идеалам христианской веры. Повсеместное 

распространение культа: написание жития, икон, возведение храмов. 

Особенности иконографического изображения. Скульптура Донателло 

«Святой Георгий». Спокойствие, скрытая энергия и сила, гордый вызов 

противнику, непоколебимая уверенность в победе. Картина Рафаэля 

«Святой Георгий». Отчаянный поединок скачущего на белом коне 

всадника со страшным чудовищем. Решительность и отвага доблестного 

воина. «Чудо Георгия о змие» — одна из любимых тем древнерусского 

искусства. Иконы «Чудо Георгия о змие» с парящим на белом коне 

всаднике, хранящиеся в Государственной Третьяковской галерее и в 

Псковском историко-архитектурном заповеднике. Образ святого Георгия 

в военной геральдике и государственной гербовой системе России. Герб 

города Москвы. 

 

 

 
5.Идеал благородного 

рыцарства. 

Идеал человека в эпоху Средневековья. Рыцарский кодекс чести: защита 

Отечества,   бесстрашие   в   сражениях,   верность   сеньору,   забота   и 

милосердное отношение к слабым и беззащитным. Военные навыки 

рыцарей, их участие в битвах и рыцарских турнирах. Внешний облик, 

доспехи средневекового рыцаря. Отношение к жизни, подвиги во имя 

Прекрасной Дамы. Мужественные деяния рыцарей в «Песни о Роланде» 

— величайшем памятнике средневековой французской литературы. 

Готовность храброго рыцаря Роланда защитить «милую», «нежную» 

Францию. 

 

 

 

 

 

 

6.Патриоты земли 

русской. 

Александр Невский — наиболее почитаемый и любимый в народе 
защитник земли Русской. «Житие князя Александра Невского» — 

основные вехи героической жизни легендарного воина. Образ 

Александра Невского в произведениях искусства. Фильм «Александр 

Невский» режиссера С. Эйзенштейна. Художественное решение 

массовых сцен, мастерство в передаче внутреннего мира главного героя. 

Музыка С.Прокофьева как воплощение главной идеи фильма — защиты 

земли Русской от неприятеля. Единство зрительных и музыкальных 

образов. «Идеи стойкости, мужества, отваги» в триптихе П. Корина. 

Духовная связь времен, непобедимость русского народа, красота родной 

земли, воплощенные в произведении. Особенности композиционного и 

колористического решения картины. Образ Александра Невского — 

центральная часть триптиха. Особенности воплощения образа в эскизе 

росписи Владимирского собора в Киеве, выполненном В. Васнецовым. 

Идеал благородного рыцарства. 

 

 

 

 
7.Священный лик 

Богоматери. 

Образ Богородицы на Руси как покровительницы и защитницы родной 

земли,     заступницы     людей     перед     Богом.     Икона     «Богоматерь 

Владимирская» — один из лучших образцов византийской живописи. 
Чудодейственная «жизнь»  иконы на Русской земле. Благородный лик 

«радости святой печали», «извечная песнь материнства», запечатленные 

в этом образе. Основные типы изображения Богоматери в произведениях 

древнерусской иконописи: Богоматерь Знамение, Оранта, Одигитрия, 

Елеуса. Икона Феофана Грека «Богоматерь Донская» — шедевр мировой 

живописи. Новое звучание темы материнства в русском искусстве XX в. 



 

 

 

 
8. Мадонны титанов 

Возрождения. 

Вдохновенный   гимн   женщине-матери   в   произведениях   мирового 
искусства. Культ Мадонны в западноевропейском искусстве Средних 

веков и Возрождения. Дева Мария с младенцем Иисусом — 

возвышенный образ материнства и жертвенной любви к людям. Картины 

Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта» — жемчужины 

коллекции Эрмитажа. Необыкновенная выразительность образов 

исключительной красоты и благородства. Воплощение авторской идеи о 

счастье, земной радости бытия и святости лучших человеческих чувств. 

«Пречистой Девы лик священный» в творчестве Рафаэля — 

представления художника об идеальном женском образе. Особенности 

композиционного и колористического решения картин. 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.Лики  женской 

красоты в  русской 

живописи 

классицизма. 

Шедевры русского женского портрета — сокровенная исповедь души, 

искренний диалог со зрителем. Женские образы Ф. Рокотова, полные 

неизъяснимой прелести и очарования. Отсутствие светской жеманности, 

кокетства и демонстративного величия — главная и характерная черта 

портретируемых. Внимание художника к внутреннему миру героинь, 

тонкий лиризм и точность психологической характеристики. 

Особенности художественной манеры: цветовая гамма, рисунок, фон и 

детали. Образы романтической мечтательности, благородства и красоты 

в портретах О. Кипренского и К. Брюллова. Черты парадного и 

камерного портрета в картине К. Брюллова «Всадница». Романтическое 

повествование о безмятежных радостях жизни и красоте мира, цельность 

и красочность композиции. Величавая славянка в творчестве А. 

Венецианова. Многообразие характеров русских крестьянок, занятых 

привычной нелегкой работой, их одухотворенность и яркая 

индивидуальность. Женщина как хранительница лучших традиций 

крестьянской жизни. Портреты В. Тропинина как воплощение подлинной 

женской красоты. «Кружевница» — шедевр портретного искусства. 

Гармоничность образа, особенности композиции, характерные детали и 

их смысл, светотеневая передача иллюзорности пространства. 

Трагическая судьба женщины в русской живописи второй половины XIX 

в. Картина П. Федотова «Вдовушка». Возвышенно-идеальные и земные 

черты одинокой скорбящей женской души. 

 
 

10. Женщина-мать в 

искусстве 20 столетия. 

Новое звучание темы материнства в произведениях искусства 20 века. 

Картина К. Петрова-Водкина «Петроградская мадонна» как попытка 

осознать новые взаимоотношения человека с миром, ощущение гармонии 

«планетарного бытия». Тема материнства в картине А.А.Дейнеки 
«Мать». Особенности композиционного и колористического решения 

произведения И.М. Тоидзе «Родина-мать зовёт!» 

 

 

 
11.Идеал человека в 

искусстве. 

Человек – главная и неизменная тема мировой художественной культуры. 

Идеальные представления о внешнем и внутреннем облике  Человека, 

поиски духовной красоты Человека в истории культуры. Понятие об 

идеале в искусстве, его эволюция и поиски в различные эпохи. 

Совершенные образцы идеального Человека в произведениях античных 

мастеров. Шедевры античной скульптуры. Особенности представлений 

об идеальном человеке в эпоху средневековья. Человек как венец 

творения Бога в искусстве Возрождения. «Давид» Микеланджело и 

мадонны Рафаэля – подлинные идеалы Возрождения. 

 
 

12. Человек-венец 

творения природы. 

Восторг перед красотой пробуждающейся природы в краснофигурной 
пелике Евфрония «Прилёт первой ласточки». Пантеистическое 

отношение Человека к Природе в эпоху Возрождения. Картина 

Джорджоне «Гроза» и выраженное в ней эмоциональное слияние 

Природы и Человека. Изображение тихой, размеренной жизни 

маленького     городка,     согретого     теплотой     человеческого     уюта. 



 Подвижность и изменчивость мира, стремление уловить постоянно 
меняющийся лик природы – характерная особенность творчества 
художников-импрессионистов. Пейзажи-впечатления К.Моне, К.Писсаро 

и А.Сислея. 

 

 
13.Человек и природа 

– главная тема 

искусства Востока. 

Органическое   слияние   произведений   архитектуры   с   окружающей 
природной средой – характерная черта китайской и японской живописи. 

Неторопливое созерцание «застывшего» мгновения жизни – характерная 

особенность произведений искусства. Монохромность китайской 

живописи, мастерство в передаче воздушной перспективы. Лирические 

пейзажи Го Си. Изменчивость природы – главный критерий её красоты. 

Пейзажная лирика Ли Бо, глубина её философского проникновения в 

жизнь природы и человека. 

 

 

 

 
14.Времена года в 

искусстве. 

Смена   времен    года,    запечатленная    в    разных    видах    искусств. 
Философское осмысление темы как смены периодов человеческой жизни. 

Музыкальные картины годичного круговорота тепла и холода, расцвета и 

увядания природы в фортепианном цикле «Времена года» П. 

Чайковского. Весна как символ обновления жизни природы и человека. 

Картины весеннего пробуждения природы в музыке к балету «Весна 

священная» И. Стравинского. Театральные декорации к балету «Поцелуй 

Земле» Н. Рериха. Картины знойного лета в творчестве И.Шишкина 

(«Рожь») и великолепия осени в произведениях И. Левитана («Золотая 

осень»). Мотивы и образы зимней природы в скрипичных концертах А. 

Вивальди «Времена года» и картине «Охотники на снегу» П. Брейгеля. 

 
15. «Благословляю вас, 

леса, долины, нивы, 

горы, воды…» 

И.И. Шишкин – певец русского леса. Красота необъятных лесных 
просторов, их богатырская сила – главные темы творчества художника. 

Картина «Лесные дали». Стихотворение И.А.Бунина «Листопад» - 

поэтическое воплощение темы. Явления природы в музыкальных 

произведениях   Л.Бетховена   («Пасторальная   симфония»),   К.Дебюсси 

(«Сады под дождём», «»Ветер на равнине», «Снег танцует»). 

 

 

 
16.Мир животных в 

музыке и живописи. 

Наскальная живопись первых художников Земли. 

Росписи в пещерах Альтаира, Нио и Ласко (по выбору) 

«Звериный стиль» в искусстве скифов. 

Изображения животных и птиц, выполняющие роль талисмана или 
священного оружия. 

Животные – друзья и помощники человека. Картина П. Поттера «Ферма» 

- идиллическая жизнь человека и животных на лоне природы. 
Мир животных в музыке композитора А. Алябьева «Соловей», К. Сен- 

Санса «Карнавал животных», Р.Шумана «Бабочки». 

17. Обобщающий урок 
за 2 четверть. 

 

 

 

 
18.Человек перед 

лицом 

разбушевавшейся 

стихии. 

Человек на Земле. Земля как дар человеку и источник его вдохновения. 
Отношение к природе как к грозной и стихийной силе в искусстве 

древнейших эпох. Человек Возрождения — активный творец и 

преобразователь природы. Природа как живая, одухотворенная среда 

благополучного и гармоничного обитания человека. Изменение 

представлений человека о природе в XVII в. Человек — ничтожно малая 

частица мироздания и одновременно великая сила, управляющая миром. 

Расширение представлений человека о природе в XVIII веке. Человек как 

часть природы (А. Поуп. Поэма «Опыт о Человеке»). Особенности 

взаимоотношений человека и природы в наше время. Проблема защиты 

окружающей среды в произведениях современного искусства. 

19.Воплощение темы 
жизни человека в 
живописи. 

Безусловная ценность человеческой жизни. 
Символическое воплощение темы жизни человека в картинах 

художников Возрождения. Счастливая пора детства. «Портрет мальчика» 



 Пинтуриккьо – поэтический образ юноши-подростка. 

Годы зрелости и порыв творческого вдохновения. 

Мудрая старость. А. Дюрер «Портрет матери» - горький и мучительный 

рассказ художника. 

Старость как достойное завершение жизни. 

20. Город как источник 

творческого 

вдохновения для 

художников. 

Город как неиссякаемый источник творческого вдохновения для 

художников. Венецианские пейзажи Каналетто. 
Певцы парижских бульваров: К. Моне «Бульвар капуцинок в Париже». 

Лондон сквозь сумрак туманов в творчестве У. Тёрнера. 

«Тревожная игра» воображения в городских пейзажах С. Дали. 

 
 

21.Страшный лик 

войны. 

«Великая несправедливость, именуемая войной»в творчестве В. 

Верещагина. Туркестанская серия картин. 

«Встревоженная совесть» художников 20 века. 

Битвы и сражения в музыкальных произведениях. 

Фильм А. Тарковского «Иваново детство», трагическая судьба героя, 

лишенного детства. 

22.Дом – жилище 

человека. 

Многообразие жилых построек. Искусство их возведения, характерные 
особенности устройства, оригинальность архитектурных решений. 

Организационное занятие по разработке проектов. 

 

23.Игрушки народов 
мира. 

Отражение своеобразных национальных традиций в японской кукле. 
Фестивали кукол. Русская народная игрушка. Содержание, форма, декор. 

Каргопольская игрушка народных мастеров Севера. Дымковская 

игрушка. Филимоновская игрушка. Матрёшка. 

 
24.Художественные 

промыслы России. 

Народное искусство как основа национальной культуры, память 
человечества о своем прошлом. Русская игрушка как отражение 
народных представлений о мире, добре и красоте. Форма и декор 

народной игрушки, отражение в ней древнейших представлений и 

верований человека. 

 

25.Праздники и 

обряды народов мира. 

Праздник — неотъемлемая часть духовной жизни народа, важнейший 
элемент традиционной культуры. Понятие об обряде как совокупности 

установленных обычаем действий, связанных с религиозными или 

бытовыми традициями жизни. 

26.Обощающий урок.  

27.Тема 

скоморошества  в 

различных видах 

искусства. 

Народное   искусство    скоморохов,    первые    упоминания    о    них    в 
произведениях устного народного творчества. Судьба скоморошества на 

Руси, отношения скоморохов с представителями церковной власти. 

Актерское мастерство, импровизация, комизм. Пролог к искусству цирка, 

эстрады и кукольного театра. 

28.Герои кукольного 

театра в искусстве. 

История возникновения кукольного театра. Любимые герои кукольного 

театра в странах Западной Европы. Кукольный театр теней в Индонезии, 

его происхождение и символическое звучание. Роль оркестра. 

29.Музыка народов 

мира. 

Развитие традиций песенного искусства, особенности исполнения 

народных песен. Разновидности русских народных песен и их 

художественная выразительность. Роль поэтической символики. 

 
 

30.Музыка в храме. 

Музыка как синтез искусств, особое храмовое действо. Вокальное и 
хоровое пение, колокольные звоны — основа музыкальной традиции 

православия. Выдающиеся композиторы, создававшие русскую 

церковную музыку. Западноевропейская духовная музыка. Культовая 

музыка ислама и буддизма. 

 

31.Колокольные звоны 

Руси. 

Русская колокольная музыка как часть  православной культуры. Виды 

колокольных звонов. Развитие темы колокольного звона в операх М. 

Глинки «Иван Сусанин», М.Мусоргского «Борис Годунов», 

С.Рахманинова, А.Шнитке. 

32.Самобытность Русский танец как вид народного творчества, его многовековая история и 



танцевальной традиции. Характерные черты русского народного танца. Хоровод как 

культуры. простейшая форма танца, сочетание пения и драматического действия. 
 Фламенко как своеобразный символ Испании. Основные версии 
 происхождения танца. Гармония музыки, танца и пения. Музыкальное 
 сопровождение, наиболее популярные виды фламенко. 
 Происхождение индийского танца и его отражение в народных легендах. 

33.Искусство 

индийского танца. 

Система индийского классического танца, ее основные положения. 

Мудра — танцевальный язык жестов танцора. Синтетический характер 

индийского танца. Танец как составная часть храмовых обрядов. 
 Светский характер современного индийского танца. 

34.Обобщающий 

за год. 

урок  

 

Календарно-тематическое планирование – 7 класс 

 

 

№ 
 

Тема урока 
Кол-во 

 

часов 

1. Введение. 1 

2. Божественный идеал в религиях мира. 1 

3. Образы святых в изобразительном искусстве. 1 

4. Герой и защитник Отечества. 1 

5. Идеал благородного рыцарства. 1 

6. Патриоты земли русской. 1 

7. Священный лик Богоматери. 1 

8. Мадонны титанов Возрождения. 1 

9. Лики женской красоты в русской живописи классицизма. 1 

10. Женщина-мать в искусстве 20 столетия. 1 

11. Идеал человека в искусстве. 1 

12. Человек-венец творения природы. 1 

13. Человек и природа – главная тема искусства Востока. 1 

14. Времена года в искусстве. 1 

15. «Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды…» 1 

16. Мир животных в музыке и живописи. 1 

17. Обобщающий урок за 2 четверть. 1 

18. Человек перед лицом разбушевавшейся стихии. 1 

19. Воплощение темы жизни человека в живописи. 1 

20. Город как источник творческого вдохновения для художников. 1 

21. Страшный лик войны. 1 

22. Дом – жилище человека. 1 

23. Игрушки народов мира. 1 

24. Художественные промыслы России. 1 

25. Праздники и обряды народов мира. 1 

26. Обобщающий урок. 1 

27. Тема скоморошества в различных видах искусства. 1 

28. Герои кукольного театра в искусстве. 1 

29. Музыка народов мира. 1 

30. Музыка в храме. 1 

31. Колокольные звоны Руси. 1 

32. Самобытность танцевальной культуры. 1 

33. Искусство индийского танца. 1 

34. Обобщающий урок за год. 1 



Итого: 34 часа 
 

Содержание учебного материала – 8 класс 

 

Тема урока Содержание 

 

 

 

 

 
Понятие о видах 

искусства 

Семья муз Аполлона — покровителя искусств. Современные классификации 

искусств. Разделение искусств на пространственные, или пластические 

(архитектура, живопись, графика, фотография, скульптура, декоративно- 

прикладное искусство), временные (музыка) и пространственно-временные, или 

синтетические (литература, театр, опера, хореография, балет, телевидение, кино, 

эстрада, цирк). Условный характер подобного деления. Визуально- 

пространственная природа пластических искусств, их эмоционально- 

эстетическое воздействие на человека и общество. Деление искусств на 

изобразительные (скульптура, живопись, фотография, эпос, драма, театр, кино) 

и выразительные (архитектура, декоративно-прикладное искусство, танец, 

музыка, лирическая поэзия, балет, опера). Подвижность и гибкость границ 

между искусствами. Их историческая изменчивость (внутреннее сходство, 
взаимопроникновение, противоборство). 

 

 

 

 

Тайны 

художественного 

образа 

«Мышление в образах». Понятие художественного образа как особого способа 

отражения окружающей действительности. Единство отраженной реальности и 

субъективной оценки, взгляда на мир его творца. Характерные черты и свойства 

художественного образа: типизация, метафоричность, иносказательность и 

недоговоренность. Особенности его восприятия. Оригинальность, конкретность 

и неповторимость воплощения художественного образа в различных видах 

искусства. Правда и правдоподобие в искусстве. Соотношение вымысла и 

действительности в художественном произведении. Роль творческой фантазии 

художника. Условность в искусстве. Изменение привычных форм предметов и 

явлений по воле художника. Понятие условности как важнейшее средство 

постижения сущности художественного образа. Условный характер 

произведений искусства на примере различных его видов (театра, оперы, 

живописи). 

 

 

 

 

 

 

 
Художник и 

окружающий мир 

Мир «сквозь магический кристалл». Многозначность понятия «художник». 

Художник-творец, преобразующий мир и открывающий в нем «невидимое 

посредством видимого». Мир материальный и духовный, особенности его 

отражения в произведениях искусства. Как рождается художник и что питает 

его вдохновение. Различие между автором и героем его произведения. 

Особенности мировоззрения художника и их отражение в произведениях 

искусства, связь с культурно-исторической эпохой. Талант и мастерство 

художника. Необходимые предпосылки художественного творчества. 

Важнейшие составляющие таланта художника и особенности его проявления в 

детском возрасте (на примере творческой судьбы В. Моцарта). Судьбы великих 

мастеров: становление, творческая индивидуальность и неповторимость стиля. 

Понятие мастерства в художественном творчестве. Упорный труд как 

необходимое условие его достижения. Секреты художественного творчества. 

Процесс творчества: от наблюдения и накопления жизненных впечатлений к их 

осмыслению и художественному воплощению. А. Пушкин о процессе 

художественного творчества. Рождение замысла будущего произведения и его 

реальное воплощение. Особая роль вдохновения в создании произведения 
искусства. 

Возвышенное и 

низменное в 

искусстве 

Эстетика — наука о прекрасном в искусстве и жизни. Искусство как высшая 

форма эстетического освоения мира. Основные эстетические категории, их роль 

и значение для восприятия и оценки произведений искусства. Возвышенное в 
искусстве. Возвышенное и его связь со всемирно-историческими поворотами в 



 развитии человечества, с переломными моментами в судьбах людей. Первые 

сведения о возвышенном в трактате античного философа Псевдо-Лонгина «О 

возвышенном». Эволюция трактовки понятия. Статья Н. Чернышевского 

«Возвышенное и комическое». Возвышенное в архитектуре (пирамиды 

Древнего Египта, Парфенон). Возвышенность героев и событий в античной 

трагедии и произведениях У. Шекспира (царь Эдип и Антигона, Агамемнон и 

Андромаха, король Лир и Гамлет). Возвышенный характер музыки Бетховена 

(финал Третьей («Героической») симфонии). Использование особых средств 

художественной выразительности для создания возвышенных образов и 

событий (на примере работы А. Пушкина над поэмой «Полтава»). Низменное в 

искусстве. Категория низменного и ее противопоставление возвышенному. 

Проявления низменного в искусстве и жизни. Пергамский алтарь Зевса, рельеф 

Микеланджело «Битва кентавров», рисунки Леонардо да Винчи «Битва при 

Ангиари». Контрасты возвышенного и низменного в произведениях мирового 

искусства (на примере балетного танца «Умирающий лебедь» на музыку К. Сен- 

Санса в исполнении А. Павловой). Особенности проявления красоты в 

обыденном, уродливом и безобразном. Проявления низменного в произведениях 

мировой живописи: офорты Ф. Гойи «Капричос». Сюжетная основа 

произведений и ее трагическое звучание. Сочетание реальности и фантастики, 

гротеска и карикатуры. 

 

 

Трагическое в 

искусстве 

Законы трагического в искусстве и жизни. Общность и различия в их 

проявлении. Специфические законы и характерные особенности их проявления 

в произведениях искусства. Неразрешимость конфликтов, непримиримое 

противоречие между идеалом и реальностью, новым и старым — основа 

трагического в искусстве. Рок и судьба в античной трагедии. Истоки 

трагического в древнегреческой трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид). 

Противоречивость и сложность характера трагического героя, осознание им 

личной «вины» за невозможность изменения жизни. 

 

 

 

 

 

 
Комическое в 

искусстве 

Понятия смешного и комического. Смех — важнейшее средство нравственного 

воспитания человека. Эстетическая природа комического в искусстве и жизни. 

Разграничение понятий «смешное» и «комическое». Социальный, общественно 

значимый характер комического. Противоречия между внешними поступками и 

поведением человека. Градации комического: от дружеской улыбки и иронии до 

явной неприязни и сарказма. «Тайна» юмора. Остроумие великих людей 

планеты. Комический эффект искусства карикатуры. Непримиримый и 

обличительный характер сатиры, ее тяготение к гротеску и фантастике. 

Сочетание трагического и комического в драматических произведениях 

литературы и театральном искусстве. Выдающиеся комики мира. Ч. Чаплин — 

выдающийся комик немого кинематографа. Актерская маска Чаплина, контраст 

внешнего облика и характера героя, его лучшие фильмы и роли. Ю. Никулин — 

клоун на все времена. Особый дар импровизации, умение незаметно вовлечь 

зрителя в свою игру. Творческое мастерство актера: чувство юмора, знание 

законов смешного, актерская техника, умение черпать материал из окружающей 

жизни, контрасты клоунской маски. 

 
 

Литература как 

искусство слова 

Литература как вид искусства и форма общественного сознания. Роль 
литературы в духовной жизни человека. Правда в жизни и литературе. Вымысел 

и художественное творчество. Место литературы среди других видов искусств. 

Слово – первоэлемент литературы. Слово как условный знак предметов и 

понятий. Многозначность и метафоричность слова. Проблема художественного 

перевода. 

 

Художественный 

образ в литературе 

Художественный образ и образность в литературе. Единство общего и 
индивидуального – основа создания художественного образа. Основные 

средства художественной выразительности. Деталь как средство создания 

художественной выразительности. Художественное время и пространство в 



 литературе. Особенности создания художественного образа в эпической, 

лирической и драматической литературе. 

 

 

 

 

 

 
Азбука 

архитектуры 

«Каменная летопись мира». Произведения архитектуры — памятники 

материальной и духовной жизни общества. Архитектура как выражение 

основных идей времени. Создание искусственной среды для жизни и 
деятельности человека — главное назначение архитектуры. Создание среды 

обитания человека с помощью материально-технических и художественных 

средств — ее основная цель. Место архитектуры среди других видов искусства. 

«Прочность — Польза — Красота». Витрувий об основных свойствах 

архитектуры. Функциональные, технические и эстетические начала 

архитектуры. Пространство — язык архитектуры. Понятие о тектонике. 

Профессия архитектора. Оценка труда архитектора в различные исторические 

эпохи. Витрувий о задачах архитектора. Первые зодчие Руси и их выдающиеся 

произведения. Расширение задач архитектора в современную эпоху. Сложность 

и многогранность профессии архитектора, ее творческое начало и 

универсальный характер. Основные этапы архитектурного строительства. 

Будущее профессии. 

 

 
Художественный 

образ в 

архитектуре 

Особенности архитектурного образа. Необходимые условия для создания 
архитектурного образа. Специфика художественного образа в архитектуре. 

Единство внешней и внутренней формы в архитектуре. Особенности 

воздействия архитектурных сооружений на чувства и поведение человека. Связь 

архитектурных сооружений с окружающей природой. Зависимость архитектуры 

от географических и климатических условий. Средства создания архитектурного 

образа: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, 

масштаб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Понятие об 

архитектурных 

стилях 

Архитектурный стиль — устойчивое единство функционального содержания и 

художественного образа. Идея преемственности архитектурных стилей. 

Архитектурные стили Древнего Египта и Античности. Канонический стиль 

архитектуры Древнего Египта, его отличительные признаки. Основные типы 

построек, их связь с религиозными верованиями египтян. Классический стиль 

архитектуры Древней Греции и Рима. Создание греческой ордерной системы. 

Инженерные достижения римских архитекторов. Архитектурные стили 

Средневековья. Романский стиль, основные типы сооружений, их назначение. 

Характерные особенности стиля. Готический стиль. Каркасное перекрытие 

зданий — главная конструктивная особенность готических сооружений. Вклад 

древнерусских мастеров в развитие средневековой архитектуры. Уникальность 

древнерусского зодчества. Архитектурный стиль эпохи Возрождения. 

Следование идеям античного зодчества. Архитектурные стили Нового и 

Новейшего времени. Барокко. Стремление к пластичной выразительности 

архитектурных сооружений. Обилие пышных декоративных украшений. 

Искажение классических пропорций, оптический обман, игра света и тени, 

преобладание сложных криволинейных форм. Диссонанс и асимметрия — 

основные принципы оформления фасадов. Классицизм в архитектуре. 

Практичность и целесообразность, простота и строгость форм, спокойная 

гармония пропорций, скромный декор. Ампир — стиль эпохи Наполеона. 

Следование архитектурным традициям императорского Рима. Выражение идей 

государственного могущества и воинской силы. Величие и подчеркнутая 

монументальность форм, академизм. Эклектика в архитектуре XIX в. и ее 

особенности. Модерн — качественно новая ступень в развитии архитектуры. 

Роль декоративного оформления фасадов и интерьеров зданий, асимметрия. 

Органическое единство архитектуры с окружающей средой. Развитие 

современной архитектуры. Идеи рационализма и конструктивизма. 

Использование новых материалов и технологий. Стремление подчеркнуть 
интернациональный характер и функциональное назначение архитектурного 



 сооружения. Абстракция геометрических форм, резкие контрасты 

композиционных решений, использование стилевых реминисценций. 

Постмодернизм в архитектуре. Стиль хайтек. Стилистическое многообразие и 

оригинальность решений современной архитектуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виды архитектуры 

Архитектура объемных сооружений. Понятие об общественной, жилой и 

промышленной архитектуре. Общественная архитектура. Храмы, дворцы и 

замки. Административные здания. Зрелищные и выставочные сооружения: 

театры, концертные и выставочные залы, стадионы и спорткомплексы, магазины 

и супермаркеты, вокзалы и аэропорты. Жилая архитектура. Древнейшие дома 

человека. Жилые дома различных народов мира. Жилые дома А. Гауди и Ле 

Корбюзье. Промышленная архитектура: заводы, фабрики, электростанции, 

мосты, тоннели, каналы, водопроводы и акведуки. Ландшафтная архитектура. 

Зарождение садово-паркового искусства. Висячие сады Семирамиды как одно 

из чудес света. Садово-парковое искусство Китая и Японии. Европейские 

традиции садово-паркового искусства. Тип французского регулярного и 

английского пейзажного парков. Аналоги французского и английского парков в 

России, оригинальность замысла и творческого воплощения. 

Градостроительство. Из истории градостроительного искусства. Формирование 

облика городов. Законы, правила устройства города, реконструкция старых 

районов — главные задачи современного градостроения. Понятие современного 

города и его слагаемые. Проблемы его существования и их решение. 

Исторические типы планировки города. Мечта о создании идеального города 

будущего и ее реальное воплощение в оригинальных проектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Язык 

изобразительного 

искусства 

Как понять изображение? Живопись, скульптура, графика — древнейшие виды 
изобразительного искусства. Изображение предметов и явлений окружающего 

мира в зримых образах. Роль творческого воображения в создании произведений 

изобразительного искусства. Место изобразительных искусств в существующих 

классификациях. Изобразительные искусства как совокупность пластических 

искусств. Особенности создания художественного образа в реальных и 

абстрактных композициях. Особенности творческой манеры художника. 

Монументальные и станковые виды изобразительного искусства. Основные 

виды монументального искусства: скульптурные памятники, панно, мозаики, 

фрески, плакаты, вывески. Станковое искусство и его предназначение. 

Основные виды станкового искусства: картины, статуи, бюсты, станковые 

рельефы, эстампы, станковые рисунки. Способы и средства изображения. 

Богатство способов и средств изображения, их зависимость от материалов, 

масштаба и техники изготовления. Выразительность и многообразие видов 

художественной техники (техника живописи маслом, лаковыми красками, 

техника гравюры на дереве, техника мозаики или фрески). Роль 

композиционного замысла, основные правила композиции. Ритм в 

изобразительном искусстве. Метод перспективы (понятие линейной, воздушной 

и обратной перспективы). Линия, определяющая характер изображения на 

плоскости и в пространстве. Роль контрастов и нюансов, фактуры и текстуры в 

изобразительном искусстве. Роль светотени в создании образов. 

 

 

 
Художественные 

средства и жанры 

живописи 

Понятие жанра в живописи. Становление и развитие системы жанров в истории 
мировой живописи. Специфика деления живописи на жанры и ее условный 

характер. Любимые жанры великих мастеров. Изменения жанровой системы в 

искусстве XX в. Характеристика жанров в живописи. Особый статус 

исторической живописи в мировом искусстве. Диалог прошлого и настоящего. 

Мифологическая и библейская тематика как принадлежность к историческому 

жанру живописи. Русская историческая живопись XIX в. Основные цели и 

объекты изображения в произведениях батального жанра. Бытовой жанр 

живописи, его истоки и эволюция, цели и задачи. Жанр портрета. Разновидности 

портрета: парадный, исторический, камерный, психологический, автопортрет. 



 Эволюция портретного жанра. Изображение естественной или преображенной 

человеком природы — главный объект пейзажной живописи. Цели и задачи 

пейзажа, его разновидности (лирический и эпический пейзажи). Понятие 

городского (архитектурного) пейзажа. Сельские и морские (марины) пейзажи. 

Индустриальный, фантастический (космический) пейзажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Искусство 

графики 

Графика: от возникновения до современности. Графика как один из древнейших 
видов изобразительного искусства. Эволюция графического искусства. Роль 

графики после открытия книгопечатания. Графика — «муза XX века»? Графика 

в жизни современного человека. Компьютерная графика — новый инструмент 

художников, дизайнеров, конструкторов. Ее роль в оформлении печатной 

продукции, художественном проектировании архитектурных сооружений, 

торговой упаковки, создании фирменных знаков, произведений станковой 

графики. Стереометрия — создание реального трехмерного пространства (3D). 

Общность и различия между графикой и живописью. Характерные особенности 

искусства графики. На каком языке «говорит» графика? Особенности 

воспроизведения пространства в графических произведениях. Основные 

материалы художника-графика. Задачи образного отражения действительности 

в графическом искусстве. Изобразительно-выразительные средства графики: 

рисунок, линия, штрих, тон, пятно, цвет. Цвет, плоскость и пространство в 

искусстве графики. Виды графического искусства. Виды графики по технике 

исполнения. Уникальная, или рукотворная, графика (рисунки, наброски, 

зарисовки, шаржи, карикатуры, выполненные в одном экземпляре). Печатная 

графика, или эстамп. Гравюра — основной вид печатной графики. 

Разновидности гравюры: ксилография, литография, линография и офорт. 

Цветная ксилография японских мастеров. 

 

 

 

 

 

 
Художественная 

фотография 

Рождение и история фотографии. Фотография — зрительная память 
человечества. Первые дагеротипы. Эксперименты с новым способом создания 

изображений. Камера-обскура. Научные исследования У. Толбота. Дальнейшее 

совершенствование техники и создание ярких художественных образов. 

Изобразительно-выразительные возможности фотографии. Фотография сегодня 

— важнейшее средство массовой информации. Фотография и экранные 

искусства, ее использование в сфере дизайна, театра и журналистики, создании 

инсталляций. Создание голографических изображений. Использование 

новейших цифровых технологий в искусстве фотографии. Фотография и 

изобразительные искусства. Отличия художественной фотографии от 

изобразительных искусств. Сравнительный анализ фотопортрета с живописным 

и скульптурным портретом. Выразительные средства и жанры фотографии. 

Использование в фотографии традиционной системы жанров: общность и 

характерные различия. Фрагмент и фотомонтаж как специфические жанры 

фотографии. Художественные средства выразительности в искусстве 

фотографии: композиция, план, ракурс, свет и тень, ритм. 

 

 

 

 

 

Язык скульптуры 

История скульптуры. Скульптура как один из древнейших видов 

изобразительного искусства. Амулеты первобытного человека. Важнейшие 

достижения скульпторов Древнего Египта. Классический идеал античных 

мастеров. Средневековая скульптура — «книга» для верующих людей, ее связь с 

архитектурой. Гуманистический идеал в скульптуре Возрождения. 

Отличительные особенности скульптуры барокко и классицизма. Характерные 

особенности развития скульптуры в конце XIX—XX в.: стремление к 

символической трактовке образов, пластическая импровизация и эксперимент, 

поиск новых способов технической обработки материалов. Кинетическая 

скульптура как ярчайший пример смелого новаторства. Новизна и 

оригинальность художественных решений современных мастеров. Что значит 

видеть и понимать скульптуру? Скульптура, ваяние и пластика. Скульптура и ее 

отличия от других видов изобразительного искусства. Изобразительно- 



 выразительные средства скульптуры: пластика, объем, движение, ритм, 

светотень и цвет. Использование языка символов и аллегорий в скульптурных 

произведениях. Виды и жанры скульптуры. Характерные особенности 

портретного, анималистического, историко-бытового жанров и натюрморта. 

Круглая скульптура. Рельеф и его разновидности: барельеф, горельеф и 

контррельеф. Виды скульптуры по целевому назначению: монументальная, 

монументально-декоративная и станковая (характерные признаки). Материалы и 

техника их обработки. Выбор материала, его зависимость от авторского 

замысла, содержания, местонахождения произведения и особенностей 

освещения. Использование традиционных мягких и твердых материалов для 

создания скульптурных произведений. Процесс создания скульптурного 

произведения и его основные этапы. Высекание из камня. Лепка из глины, 

пластилина, воска или гипса. Вырезание из дерева. Гальванопластика. Ковка, 

чеканка и гравировка. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Декоративно- 

прикладное 

искусство 

Художественные возможности декоративно-прикладного искусства. Понятия 

декоративного и прикладного искусства. Китч. Основные критерии оценки 

художественных произведений декоративно-прикладного искусства: единство 

пользы и красоты, историческая значимость, авторское мастерство, 

соотношение формы и содержания, необходимость и достаточность, 

гармоничность и естественность. Истоки возникновения и особенности 

исторического развития декоративно-прикладного искусства. Важнейшие 

изобразительно-выразительные средства: орнамент, форма, материал, цвет, ритм 

и симметрия. Декоративно-прикладное искусство как часть народного 

творчества. Сохранение и развитие национальных традиций. Устойчивость тем, 

образов и мотивов народного творчества. Коллективное творческое начало. 

Универсальность художественного языка, понятного всем народам мира. Виды 

декоративно-прикладного искусства. Связь с другими видами искусств. 

Монументально-декоративное искусство: организация предметно- 

пространственной среды человека (быта, жилища, архитектурных сооружений, 

улиц и площадей). Декорационно-оформительское искусство. Деление 

произведений декоративно-прикладного искусства по функциональному 

признаку, виду используемого материала, технике и способу изготовления. 

Основные способы производства предметов декоративно-прикладного 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство дизайна 

Из истории дизайна. Истоки дизайна и его развитие. Дизайн и научно- 

технические достижения. Организация выставок «промышленного искусства» и 

их роль в становлении и развитии дизайна. Расширение функций дизайнеров на 

рубеже XIX—XX вв. Влияние стиля модерн на развитие дизайна. Преодоление 

разрыва между индустриальным производством и сферой художественной 

деятельности. Появление первых дизайнерских центров в Германии, России и 

США. Баухаус: роль высшей школы художественного конструирования и 

индустриального строительства. Творческие идеи В. Гропиуса и их 

практическое воплощение. Судьба дизайна в России. ВХУТЕМАС — центр 

подготовки дизайнерских кадров в России. Оригинальные творческие 

концепции В. Кандинского, К. Малевича, Л. Лисицкого, В. Татлина, А. 

Родченко и др. Дизайн как важнейший символ цивилизации, неотъемлемый 

фактор жизни человека в современном мире. Новые грани профессии дизайнера. 

Художественные возможности дизайна. Методы проектирования и 

конструирования предметной и окружающей среды по законам пользы, 

прочности и красоты. Основные функции дизайна: конструктивная, 

эстетическая и воспитательная. Мир современного человека — мир дизайна. 

Дизайн и декоративно-прикладное искусство: их общность и различие. Виды 

дизайна. Многообразие сфер применения дизайна в жизни современного 

общества. Промышленный (индустриальный) дизайн и его характерные черты. 



 Дизайн среды, экологический дизайн. Графический дизайн или промышленная 

графика. Искусство веб-дизайна (оформления страницы персонального сайта в 

Интернете). Фитодизайн и его особая популярность в обществе. Арт-дизайн и 

сферы его использования. Виды дизайна, связанные с имиджем, внешним 

обликом человека: визаж, дизайн одежды, аксессуаров и прически. Задачи 

дизайнера-модельера. 

 

 

 

 
Музыка как вид 

искусства 

Музыка и мир чувств человека. Особенности восприятия музыки в различные 

культурно-исторические эпохи. Античные мифы о происхождении музыки 

(Орфей и Эвридика, Пан и Сиринг). Музыка и характер ее воздействия на 

переживания и эмоции человека (лирическая поэзия). Музыка среди других 

искусств. Звук — «первоэлемент» музыкального искусства. Жизнь человека в 

мире звуков. Звуковые колебания — инфразвуки и ультразвуки. Понятие 

какофонии. Отличие музыки от других искусств, ее близость к хореографии и 

архитектуре. Сравнительный анализ картин зимнего пейзажа в лирике А. 

Пушкина и музыке П. Чайковского. Музыка — царица всех искусств. 

 

 

 

 

 
Художественный 

образ в музыке 

Условный характер музыкального образа. Специфика художественного образа в 
музыкальном произведении. Противоречивость и неоднозначность его 

интерпретации. Отсутствие связи между музыкальным образом и 

предметностью реального мира, особая сила обобщения. Звуки реального мира в 

музыкальном произведении. Понятие программной музыки. Зримость и 

пластичность музыкального образа. Временной характер музыки. 

Существование во времени — главная особенность художественного образа в 

музыке. Способность музыкального художественного образа отражать 

действительность по законам реального времени. Проблема музыкального 

времени в различные культурно-исторические эпохи. От плавности и 

неспешности средневекового григорианского хорала к стремительным ритмам 

современности. Гротеск, массовость, коллективизм — характерные черты 

музыки XX в. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Язык и форма 

музыкального 

произведения 

Средства выразительности в музыке. Роль композитора в создании 

музыкального произведения. Особое значение ритма и его воздействие на 

человека. Метр и темп как основные составляющие ритма. Зависимость ритма 

от жанра музыкального произведения и общего характера предназначения 

музыки. Ритм как выразитель художественного образа. Форма и интонация 

мелодии. Национальная самобытность классических мелодий. Гармония в 

музыке, понятие ладов — особой системы организации различных по высоте 

звуков (мажорный и минорный лад). Атональная музыка композиторов Новой 

венской школы, ее общий характер и особенности звучания. Полифония и ее 

основные жанры. Величайшие полифонисты мира: И. С. Бах, Д.Шостакович и 

Р.Щедрин. Тембр звука. Тембр музыкальных инструментов и человеческого 

голоса. Понятие о музыкальной форме. Единство содержания и формы в 

музыкальном произведении. Понятие о музыкальной форме как о 

композиционном строении произведения и совокупности художественных 

средств, выражающих содержание, идею музыкального сочинения. Выбор 

формы музыкального произведения. Музыкальная форма и ее протяженность во 

времени («форма-процесс»). Типы музыкальных форм: вариация, рондо, 

сонатная форма, цикл. Подвижность и гибкость музыкальных форм, их 

способность к изменению под воздействием содержания и определенных 

стилевых условий. 

Понятие о 

музыкальных 

жанрах 

Многообразие музыкальных жанров и сложность их классификации. Жанровое 
распределение музыкальных произведений по функциональному признаку. 

Классификация жанров по месту исполнения музыки, по способу исполнения 

музыки. 



Календарно – тематическое планирование – 8 класс 

 

№ темы Название темы 
Кол-во 

часов 

1 Понятие о видах искусства. Современные классификации видов искусства 1 

2 
Тайны художественного образа. Проблемы правды и правдоподобия в 
художественном творчестве 

1 

3 Понятие условности в искусстве на примере различных его видов 1 

4 Художник и окружающий мир. Процесс художественного творчества 1 

5 Возвышенное и низменное в искусстве 1 

6 Средства художественной выразительности для создания образов 1 

7 
Трагическое в искусстве. Противоречивость и сложность характера трагического 

героя. «Реквием» Моцарта как образец трагической музыки 
1 

9 Комическое в искусстве. Градации комического: от иронии до сарказма. 1 

10 Литература как искусство слова. Художественный образ в литературе 1 

11 Основные средства художественной выразительности 1 

12 Азбука архитектуры. Архитектура- «каменная летопись мира» 1 

13 Основные свойства архитектуры. Первые зодчие. Выдающиеся архитекторы 1 

14 Художественный образ в архитектуре 1 

15 
Понятие об архитектурном ансамбле. Связь архитектуры с окружающей 
природой 

1 

16 
Понятие об архитектурных стилях.(Др.Египет и Др Греция). Романский и 

готический стили западноевропейской архитектуры 
1 

17 Стиль барокко. Стиль классицизм. Стиль ампир. Стиль модерн. 1 

18 Виды архитектуры. Архитектура объёмных сооружений 1 

19 
Ландшафтная архитектура. Градостроительство. Реконструкция старых районов 
и городов. Обобщающий урок 

1 

20 
Язык изобразительного искусства. Виды изобразительного искусства по 

назначению 
1 

21 
Средства художественной выразительности и их специфика. Виды 
художественной техники 

1 

22 Художественные средства и жанры живописи. Исторический жанр. 1 

23 Портрет. Пейзаж. 1 

24 Натюрморт. Бытовой жанр. Батальный жанр 1 

25 
Искусство графики. Виды графики по технике исполнения, по целевому 
назначению 

1 

26 Художественная фотография 1 

27 Язык скульптуры. Монументальная и станковая скульптура 1 

28 
Декоративно-прикладное искусство. Классификация декоративно-прикладного 
искусства 

1 

29 Виды декоративно-прикладного искусства в России. 1 

30 
Искусство дизайна и его влияние на общественную, научную и художественную 
жизнь человека. Сферы дизайна 

1 

31 
Музыка как вид искусства. Античные мифы о происхождении музыки. Музыка 
как часть культуры разных народов 

1 

32 Художественный образ в музыке. Программная музыка 1 

33 Типы музыкальных форм 1 

34 
Средства музыкальной выразительности. Понятие о музыкальных жанрах. 
Камерные и монументальные жанры музыки 

1 



 

35 
Классификация жанров по типу создания и по способу исполнения. Связь и 

взаимопроникновение жанров. Симфония как высшее достижение музыкального 

искусства. Обобщающий урок 

 

1 

Итого:  34 часа 

 

 

 

Содержание учебного материала – 9 класс 

 

Тема урока Содержание 

 

 

 
Пространственно – 

временные виды 

искусства 

Синтетические виды искусства, причины тяготения искусств друг к 

другу, взаимодополнение. 
 

История синтеза искусств в разные эпохи: синкретический характер 

искусства первобытного человека, идея синтеза искусств в эпоху 

Возрождения, творчество немецких романтиков рубежа 18-19 в., эпоха 

модерна. 
 

Синтез искусств в храме. Идеи синтеза искусств в поэзии серебряного 

века, музыке А.Н.Скрябина и живописи А.В. Лентулова. 

Театральное искусство Театр один из древнейших видов искусства, история театра, 

синтетический характер театрального искусства. Условный характер 

театрального искусства на примере шекспировского театра «Глобус. 
Проблема правды и правдоподобия в театральном искусстве. 

Актёр и режиссер в 

театре 
Мастерство актёра, амплуа, профессия актёра от древности до 

современности. Режиссёр – профессия 20 века, выдающиеся режиссёры. 
 

Профессии актёров от древности до современности, принципы работы 

К.С. Станиславского и В.И.Немировича – Данченко. 

История развития 
оперного искусства 

Синтетический характер оперы, шедевры оперного искусства. Италия – 
родина оперного искусства. 

Понятие об оперных 

жанрах 

Основные оперные жанры. Опера-буффа, лирическая опера, опера- 

сказка. Понятие лейтмотива в опере. Роль музыки в театральном 

искусстве. 

Выдающиеся 

реформаторы оперной 
сцены. 

Выдающиеся реформаторы оперной сцены: К.В.Глюк, Д.Верди, 

Р.Вагнер, М.Мусоргский, Э.Уэббер. Лучшие достижения отечественного 
и зарубежного оперного искусства. 

Балет как вид 

музыкально- 

театрального 

искусства. 

 

Танец один из древнейших видов искусства, понятие о хореографии, 

виды танца. 

История развития 

балетного искусства 

Балет как вид музыкально – театрального искусства, различие между 

танцем и балетом, выдающиеся деятели балетного искусства. Развитие 

национальных традиций в искусстве балета. 

Обобщающий урок за 1 
четверть. 

 

Виды кино и их 

жанровое 

разнообразие. 

Документальное кино. Жанры кино: публицистическое, научно- 

популярное, учебное. 
 

Анимационное кино, его образы, герои. Новые технологии анимации. 

Шедевры мировой мультипликации. 

 

Художественное (игровое) кино. Жанры кино: эпопея, роман, повесть, 



 драма, мелодрама, трагедия, комедия, исторический, приключенческий 
фильм, фэнтэзи, детектив, триллер, боевик, экшн, вестерн, мюзикл. 

Экранные искусства: 
телевидение,видео. 

Экранные искусства – важнейшие средства массовой информации. 

 

Телевидение, история его возникновения, этапы развития. Виды 

телевизионных передач. Основные циклы телевизионных передач. 

 

Основные жанры видео. Специфика их создания, связь с 
киноискусством. 

Зрелищные искусства: 

цирк и эстрада. 

Синтетический характер зрелищных искусств, цирковое искусство, 

история цирка. Эстрада как вид искусства, конферанс, шоу – программа, 

концерт. 

Живопись и 
скульптура, 
содружество 

«молчаливых 

искусств». 

 

Границы и связи живописи и скульптуры. Роль цвета, художественная 

близость античной скульптуры и живописи. Графическая основа 

живописи. 

Живопись и 

художественная 

фотография. 

Сходство и различия. Воздействие живописи на искусство фотографии. 

Метафорический язык живописи. 

Экспрессия танца в 
изобразительном 

искусстве. 

Экспрессия танца в изобразительном искусстве античности (фрески 

Кносского дворца и виллы Мистерий в Помпее, скульптура Скопаса 
«Менада»). Танец в скульптуре и живописи Индии («Танцовщица» из 

Мохенджо – Даро, «Танцующий Шива»). Вихрь народного танца в 

картинах П.Брейгеля «Крестьянский танец», Ф.Малявина «Вихрь». 

Э.Дега – «живописец танцовщиц». 

Образ музыки и 
музыкантов в 

творчестве 

художников. 

«Музыкальность» живописи. «Почётный досуг» в обществе музыканта в 
эпохи античности и Возрождения (античные фрески, мозаики, Гентский 

алтарь братьев ванн Эйков, картины И.Босха и Леонардо да Винчи.) 

 

Диалог любви и музыки в произведениях А.Ватто, О Фрагонара, 

Д.Левицкого, В.Боровиковского, В.Тропинина. 
 

Натюрморты с музыкальными инструментами (А.Матисс, П.Пикассо, 

К.Малевич, В.Кандинский, К.Петров-Водкин). 

Обобщающий урок за 2 
четверть. 

 

Художник в театре и 

кино. 

Роль художника в создании образа спектакля. Театральный художник – 

интерпретатор авторского замысла и главной идеи спектакля. 

Театрально- 
декорационное 

искусство. 

Из истории театрально-декорационного искусства, основные этапы его 
развития. Основные компоненты театрально-декорационного искусства: 

декорации, костюмы, грим, бутафория, реквизит. Процесс создания 

художественного оформления спектакля. Лучшие достижения и мастера 

театрально-декорационного искусства. 

Архитектура – это 
«застывшая музыка» 

Родство архитектуры и музыки. Музыка форм и линий на примере 
шедевров мирового зодчества. 

Союз архитектуры и 
изобразительного 
искусства 

Союз архитектуры и скульптуры в искусстве Др.Египта и Греции. Статуя 
в гробнице фараона и в храме античного божества. Значение 

монументальной скульптуры в архитектурном оформлении пространства 

(колонна Траяна и конные памятники Древнего Рима). Скульптура как 

конструктивный архитектурный элемент (атланты, кариатиды). 



 Готический собор как синтез изобразительных искусств и архитектуры. 
Живопись в архитектуре барокко. 

Способы создания 
художественного 
образа в живописи и 

литературе. 

Картины Э.Делакруа на сюжеты Данте и Шекспира; портреты 

Н.Заболоцкого и Ф.Рокотова; Я.Полонского и В.Боровиковского. Поэты 

– художники в истории мирового искусства (Микеланджело, Лермонтов, 

Блейк, Волошин). 

Скульптурный образ 

как источник 

вдохновения для поэта. 

Поэтические образы в стихотворениях А.Пушкина и А.Ахматовой. 

Пластическая и музыкальная интерпретация образа в скульптуре 

Фальконе «Медный всадник». 

Общность поэзии и 
музыки. 

Общность поэзии и музыки (ритмическая организация, паузы. Рифмы, 
звукопись). Способность передавать в звуке и слове эмоциональное 

состояние души человека. Музыкальные страницы литературных 

произведений. 

Музыка в семье муз Воздействие музыки на изобразительное искусство. (Картины 

Джорджоне, Рембрадта, Иванова, миле, Левитана, Делакруа, Репина). 

«Музыкальность» живописи, эксперименты Уистлера, Чюрлёниса. 

Музыка и танец. Сценический танец Айседоры Дункан. 

Композитор в театре и 
кино 

Роль композитора в создании сценического и кинематографического 
образа. Мастера отечественной музыкальной комедии, мюзикла, 

водевиля. Любимые мелодии отечественного кино ( Шостаковича, 

Шварца, Таривердиева, Петрова). 

Обобщающий урок за 3 
четверть. 

 

Когда опера 
превращается в 

спектакль 

Содружество композитора и дирижёра, режиссёра и актера, хормейстера, 
балетмейстера в создании спектакля. Опера и её литературный 

первоисточник. Понятие о музыкальной драматургии оперного 

спектакля. Роль художника в оформлении оперного спектакля. Оперный 

и драматический актёр, черты сходства и отличия. 

В чудесном мире 
балетного спектакля 

Балетный спектакль – содружество танца, музыки, пантомимы, 

литературы, скульптуры, живописи. Выдающиеся хореографы 

современности (Баланчин, Григорович). Либретто – словесный эскиз 

спектакля. Роль декораций в балетном спектакле. Художники- 

декораторы современности (Рындин, Вирсаладзе, Левенталь, Шемякин.) 

На премьере в 
драматическом театре 

Как рождается спектакль, режиссёрский замысел, создание актёрского 
коллектива, репетиции, премьера. Любимые постановки драматического 
театра. 

Как рождается 
кинофильм 

Рождение кинематографа, место кино в ряду других искусств, 
выдающиеся актёры и режиссёры отечественного кино. 

Последовательность работы над фильмом: от сценария до премьерного 

показа. 
 

Виды кино и их жанровое разнообразие, шедевры отечественного и 

зарубежного кино. 

Урок-размышление 
«Взаимодействие 

искусств в будущем» 

Процесс взаимопроникновения смежных искусств в третьем 
тысячелетии. Компьютерное искусство и цифровая фотография. Роль 

художника-творца. 

Контрольный урок.  

Заключительно- 
обобщающий урок. 

 



Календарно-тематическое планирование – 9 класс 

 

№ 

темы 

 

Название темы 
Кол-во 

 

часов 

1. 
Пространственно – временные виды искусства 

1 

2. Театральное искусство 1 

3. Актёр и режиссер в театре 1 

4. История развития оперного искусства 1 

5. Понятие об оперных жанрах 1 

6. Выдающиеся реформаторы оперной сцены. 1 

7. Балет как вид музыкально-театрального искусства. 1 

8. История развития балетного искусства 1 

9. Обобщающий урок за 1 четверть. 1 

10. Виды кино и их жанровое разнообразие. 1 

11. Экранные искусства: телевидение, видео. 1 

12. Зрелищные искусства: цирк и эстрада. 1 

13. Живопись и скульптура, содружество «молчаливых искусств». 1 

14. Живопись и художественная фотография. 1 

15. Экспрессия танца в изобразительном искусстве. 1 

16. Образ музыки и музыкантов в творчестве художников. 1 

17. Обобщающий урок за 2 четверть. 1 

18. Художник в театре и кино 1 

19. Театрально-декорационное искусство. 1 

20. Архитектура – это «застывшая музыка» 1 

21. Союз архитектуры и изобразительного искусства 1 

22. Способы создания художественного образа в живописи и литературе. 1 

23. Скульптурный образ как источник вдохновения для поэта. 1 



24. Общность поэзии и музыки. 1 

25. Музыка в семье муз 1 

26. Композитор в театре и кино 1 

27. Обобщающий урок за 3 четверть. 1 

28. Когда опера превращается в спектакль 1 

29. В чудесном мире балетного спектакля 1 

30. На премьере в драматическом театре 1 

31. Как рождается кинофильм 1 

32. Урок-размышление «Взаимодействие искусств в будущем» 1 

33. Контрольный урок. 1 

34. Заключительно-обобщающий урок. 1 

 Итого: 34 ч. 
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