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Пояснительная записка 

     Рабочая программа  по изобразительному искусству для 8 класса разработана  в 

соответствии с нормативно – правовыми документами: 

1. Закон об образовании 2013 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 № 1015); 

4. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования; 

5. Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021учебный 

год»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993) 

7. Методическими рекомендациями, направленными письмом 

Рособрнадзора от 04.08.2017 № 05- 375; 

8. Правоустанавливающими документами и локальными нормативными 

актами МБОУ «СОШ №13» г. Глазова: Уставом МБОУ «СОШ № 13», 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ 

№13», Положением о внутренней системе оценки качества образования 

МБОУ «СОШ №13», ООП НОО МБОУ «СОШ №13», ООП ООО МБОУ 

«СОШ №13», ООП СОО МБОУ «СОШ №13». 

9.  «Рабочие программы. Изобразительное искусство. 5 – 9 классы» 

предметная линия под редакцией Б. Н. Неменского, - М.: Просвещение, 2011 

серии «Стандарты второго поколения». 

 

Цели и задачи основного общего образования с учетом специфики 

учебного предмета        

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие 

визуально – пространственного мышления учащихся как формы эмоционально – 

ценностного, освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры. 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
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 Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

 Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

  Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально – ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально – 

пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределённости; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно – значимой ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно – 

материальной и пространственной среды и пони мании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения увидеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально – 

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

          

Составляющая учебно-методического комплекса 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 

образования второго поколения, примерной программы по изобразительному искусству 

для 5 – 9 классов, рабочих программ по изобразительному искусству для 5 – 9 классов к 

системе учебников под редакцией Б.М. Неменского, базисного учебного плана. Она 

полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Данная программа обеспечена учебно – методическими комплектами для каждого 

класса общеобразовательных учреждений. В комплект 8 класса входят следующие 

издания:  

1. А.С. Питерских, Г.Е.Гуров. Изобразительное искусство. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс: учеб, для общеобразовательных  

учреждений / под редакцией Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2014 г. 

2. В.Б. Голицина, А.С.Питерских. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. Поурочные разработки 8   класс под редакцией Б.М. Неменского. 

ФГОС, - М.: Просвещение, 2016.                                                  

Учебник включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 



образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования на 2018/2019 учебный год.  

 

               Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно – творческую деятельность, 

художественно – эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально – 

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно – прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности. 

  Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение 

художественно – эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. 

 Рабочая  программа «Изобразительное искусство. 5 – 8 классы» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Программа учитывает традиции российского 

художественного образования, современные инновационные методы. Анализ зарубежных 

художественно – педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения. 

 Программа объединяет практические художественно – творческие задания, 

художественно – эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

чёткость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика. 

   Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углублённого изучения каждого вида искусства. 

  Тема 5 класса – «Декоративно – прикладное искусство в жизни человека» - 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

свойственный детству наивно – декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные художественные 

традиции и конкретные промыслы. 

  Тема 6 класса – «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы 



грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ 

изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребёнок сталкивается с его бесконечной 

изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения языка 

как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, 

происходящие в обществе и культуре. 

 Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства – это 

большая работа, требующая и знаний, и умений. 

  Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена 

изучению архитектуры и дизайна, т.е. конструктивных видов искусства, организующих 

среду нашей жизни. Изучение конструктивных видов искусств в ряду других видов 

пластических искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень 

художественной культуры учащихся. 

Тема 8 класса – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - 

является как развитием, так и принципиальным расширением курса визуально – 

пространственных искусств. ХХ век дал немыслимые ранее возможности влияния на 

людей зрительных образов при слиянии их со словом и звуком. Синтетические искусства 

– театр, кино, телевидение – непосредственно связанные с изобразительными и являются 

сегодня господствующими. 

Программа «Изобразительное искусство» даёт широкие возможности для 

педагогического творчества, проявления индивидуальности учителя, учёта особенностей 

конкретного региона России. Однако нужно постоянно иметь в виду структурную 

целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения, 

обеспечивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п.18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных 

учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». 

Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) 

стандартом не определяются. 

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 34 учебных часа и отражает базовый 

уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание 

тем образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

 Настоящая программа предусматривает возможность изучения курса 

«Изобразительное искусство» в объёме 1 учебного часа в неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в 8 классе 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО школы данная рабочая программа 

направлена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП ООО, 

включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том числе 

на формирование планируемых результатов освоения междисциплинарных программ 

«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-



компетентности», «Основы проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом».       

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в  индивидуальных, качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей много национального 

российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности  и способности 

обучающихся к самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к учению и 

познанию; 

 формирование  целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его культуре, его мнению, мировоззрению; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать  в нём взаимопонимания;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятые ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и интересы в познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

творческих и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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



соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, самостоятельно 

или во взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять поиск ответов на вопросы 

поликультурного характера (сравнивать, уметь объяснять, в чём различие, например, 

жилища, одежды, предметов быта народов Севера и Средней Азии, чем это обусловлено и 

т. п.); 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать, отстаивать своё мнение.  

      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно – 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры. Как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально – ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально – пространственного мышления как формы эмоционально – 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии его видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно – 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально – пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно – прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально – пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия. Интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 



художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно – значимой 

ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

                                                   

 

Планируемые результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 характеризовать особенности 

уникального народного искусства, 

семантическое значение 

традиционных образов, мотивов 

(древо жизни, птица, солярные 

знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских 

образов; 

 раскрывать смысл народных 

праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной 

жизни;  

 создавать эскизы декоративного 

убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию 

внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного 

языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные 

варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного 

праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком 

декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, 

уметь передавать единство формы и декора 

(на доступном для данного возраста 

уровне); 

 выстраивать декоративные, 

орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя 

традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

 активно использовать язык 

изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения 

содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

 владеть диалогической формой 

коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для 

установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения 

в полиграфии; 

 различать формы 

полиграфической продукции: книги, 

журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы 

изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, 

фотографическое); 

 проектировать обложку книги, 

рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную 

композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских 

живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 



повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками 

выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

 распознавать и называть игрушки 

ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки 

и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы 

народного орнамента; создавать орнаменты 

на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы 

декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные 

особенности русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве 

материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в 

произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать 

несколько народных художественных 

промыслов России; 

 называть пространственные и 

временные виды искусства и объяснять, в 

чем состоит различие временных и 

пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую 

систему в изобразительном искусстве и ее 

значение для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между 

предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

 композиционным навыкам 

работы, чувству ритма, работе с 

 называть и характеризовать 

произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – 

XIX веков; 

 называть имена выдающихся 

русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся 

художников «Товарищества 

передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся 

русских художников-пейзажистов XIX века 

и определять произведения пейзажной 

живописи; 

 понимать особенности 

исторического жанра, определять 

произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать 

произведения искусства и 

аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую 

произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в 

архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

 использовать навыки 

формообразования, использования объемов 

в архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина); создавать композиционные 

макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве; 

 называть имена выдающихся 

русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники 

монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные 

творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

 узнавать основные 

художественные направления в искусстве 

XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные 



различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все 

выразительные возможности 

художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с 

помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного 

изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму 

предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая 

их пропорции; 

 создавать линейные изображения 

геометрических тел и натюрморт с натуры 

из геометрических тел; 

 строить изображения простых 

предметов по правилам линейной 

перспективы; 

 характеризовать освещение как 

важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство 

построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света 

характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения 

графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте 

собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах 

передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в 

практической творческой работе; 

 навыкам изображения 

перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего 

вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в 

истории культуры; 

 осознавать главные темы 

искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт 

разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную 

тему; 

 понимать смысл традиций и 

новаторства в изобразительном искусстве 

XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в 

архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по 

воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом 

монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); 

 использовать выразительный язык 

при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие 

художественные музеи мира и России; 

 получать представления об 

особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки 

коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как 

вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и 

грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 называть имена российских 

художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский); 

 различать особенности 

художественной фотографии; 

 различать выразительные средства 



 видеть, наблюдать и эстетически 

переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных 

зарисовок; 

 различать и характеризовать 

понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы 

на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент 

передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является 

средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, 

наблюдательной перспективы и 

ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства 

художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, 

тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как 

целостный и образный строй произведения, 

роль формата, выразительное значение 

размера произведения, соотношение целого 

и детали, значение каждого фрагмента в его 

метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, 

акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь), обладать 

первичными навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

 различать и характеризовать 

понятия: эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, 

импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды 

портрета; 

 понимать и характеризовать 

основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с 

доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве 

художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную 

природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы 

киномонтажа в создании художественного 

образа; 

 различать понятия: игровой и 

документальный фильм; 

 называть имена мастеров 

российского кинематографа. 

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства 

телевидения; 

 понимать различия в творческой 

работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о 

типах оформления сцены при создании 

школьного спектакля; 

 применять в практике 

любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, 

грима и т. д. для спектакля из доступных 

материалов; 

 добиваться в практической работе 

большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией 

спектакля; 

 использовать элементарные 

навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки 

съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной 

практике ранее приобретенные знания и 

навыки композиции, чувства цвета, 

глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной 

обработкой фотоснимка при исправлении 

отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять 

синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные 

навыки в создании сценария и замысла 



средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму 

предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения 

предмета и группы предметов; 

 использовать графические 

материалы в работе над портретом; 

 использовать образные 

возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами 

схематического построения головы 

человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся 

русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их 

произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном 

изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей 

восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с 

пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на 

восприятие художественных произведений 

- шедевров изобразительного искусства) об 

изменчивости образа человека в истории 

искусства; 

 приемам выразительности при 

работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя 

разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-

тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений 

и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», 

«содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи; 

 изобразительным и 

композиционным навыкам в процессе 

работы над эскизом; 

фильма; 

 применять полученные ранее 

знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные 

навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-

режиссерские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, а 

также звукового ряда своей компьютерной 

анимации; 

 смотреть и анализировать с точки 

зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров 

кино; 

 использовать опыт 

документальной съемки и 

тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-

режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

 

 



 узнавать и объяснять понятия 

«тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

 перечислять и характеризовать 

основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

 характеризовать исторический 

жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, 

как воплощение его мировоззренческих 

позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать 

несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров 

исторической картины; 

 характеризовать значение 

тематической картины XIX века в развитии 

русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества 

великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении 

национального самосознания и образа 

национальной истории; 

 называть имена нескольких 

известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные 

произведения; 

 творческому опыту по разработке 

и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке 

художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания 

композиции на основе библейских 

сюжетов; 

 представлениям о великих, 

вечных темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном 

значении в культуре; 

 называть имена великих 

европейских и русских художников, 

творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать 



произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль 

монументальных памятников в жизни 

общества; 

 рассуждать об особенностях 

художественного образа советского народа 

в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать 

выдающиеся монументальные памятники и 

ансамбли, посвященные Великой 

Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки 

памятника, посвященного значимому 

историческому событию или 

историческому герою; 

 анализировать художественно-

выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского 

восприятия; 

 характеризовать временные и 

пространственные искусства; 

 понимать разницу между 

реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве 

иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. 

Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного 

иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

 собирать необходимый материал 

для иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, 

характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об 

анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-

анималистов; 

 опыту художественного 

творчества по созданию стилизованных 

образов животных; 

 систематизировать и 

характеризовать основные этапы развития и 



истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и 

пространство в конструктивных видах 

искусства; 

 понимать сочетание различных 

объемов в здании; 

 понимать единство 

художественного и функционального в 

вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей 

разных эпох; 

 понимать тенденции и 

перспективы развития современной 

архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать 

малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную 

композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них 

сверху; 

 осознавать чертеж как 

плоскостное изображение объемов, когда 

точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. 

д.; 

 применять в создаваемых 

пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные 

соединительные элементы; 

 применять навыки 

формообразования, использования объемов 

в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); 

 создавать композиционные 

макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве; 

 создавать практические 

творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 

 получать представления о 

влиянии цвета на восприятие формы 



объектов архитектуры и дизайна, а также о 

том, какое значение имеет расположение 

цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление 

о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы 

садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории 

русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

 называть и раскрывать смысл 

основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории 

костюма; 

 характеризовать и раскрывать 

смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения 

объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам 

икэбаны; 

 использовать старые и осваивать 

новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе 

макетирования архитектурно-ландшафтных 

объектов; 

 отражать в эскизном проекте 

дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки 

и технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных и 

исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать 

памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские 

традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать 

архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

 различать и характеризовать 

особенности древнерусской иконописи. 



Понимать значение иконы «Троица» 

Андрея Рублева в общественной, духовной 

и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники 

шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности 

церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых 

иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям 

икону и парсуну; 

 работать над проектом 

(индивидуальным или коллективным), 

создавая разнообразные творческие 

композиции в материалах по различным 

темам; 

 различать стилевые особенности 

разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по 

воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом 

монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); использовать выразительный 

язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и 

анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

 рассуждать о значении 

художественного образа древнерусской 

культуры; 

 ориентироваться в широком 

разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры 

XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые 

термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре 

XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные 

особенности русской портретной живописи 

XVIII века; 



 характеризовать признаки и 

особенности московского барокко; 

создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении  
8 класс (34 ч) 

Раздел 1. «Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах»  (8ч) 

Тема 1. «Образная сила искусства. Изображение в театре и кино» (1 час.) 

Теоретические сведения. 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое 

многообразие театральных спектаклей. 

Практические работы: 

Обзорно-аналитические упражнения, исследующие специфику изображения в театре и 

кино: художественно-творческие работы на тему «Театр — спектакль — художник» с 

целью создания облика спектакля, предлагаемого режиссёром, создание набросков и 

выработка предложений на тему «Как это изобразить на сцене». 

Тема 2. «Театральное искусство и художник. Правда и магия театра» (1 час) 

Теоретические сведения. 

Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент  единого образа 

спектакля. Устройство сцены и принципы  театрального макетирования. 

Практические задания. 

Выполнение аналитических упражнений, раскрывающих актёрскую природу театрального 

искусства и роль сценографии как части единого образа спектакля; индивидуальные и 

групповые художественно-творческие работы на тему «Театр — спектакль — художник» 

(перемена отношения к вещи и месту действия); создание подмакетника для спектакля и 

развитие в себе фантазии и веры в предлагаемые обстоятельства. 

Тема 3. «Сценография  - особый вид художественного творчества. Безграничное  

пространство сцены» (1 час) 
Теоретические сведения. 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи 

театрального художника. Типы декорационного оформления спектакля. 

Практические задания. 

Выполнение аналитических упражнений, раскрывающих отличие бытового предмета и 

среды от сценических, а также роль художника-сценографа в решении образа и 

пространства спектакля; индивидуальные и групповые художественно-творческие работы 

на тему «Театр — спектакль — художник» (создание образа места действия и 

сценической среды — лес, море и т. п.) как в актёрски-игровой форме, так и в виде 

выгородки из 3—4 предметов, рисунка или макета. 

Тема 4. «Сценография искусство и производство» ( 1 час). 
Теоретические сведения. 

Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления 

сцены. 

Практические задания. 



Выполнение аналитических упражнений, исследующих творческие и производственно-

технологические формы работы театрального художника (от эскиза и макета до их 

сценического воплощения); индивидуальные и групповые художественно-творческие 

работы на тему «Театр — спектакль — художник» (создание игровой среды и ситуации, в 

которых актёр может вести себя естественно, т. е. «быть», а не «казаться»), а также 

продолжение работы по пространственному и образному решению спектакля. 

Тема 5. «Тайны актерского перевоплощения. Костюм, грим и маска , или магическое 

« если бы» (1 час) 

Теоретические сведения. 

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма , грима, 

прически от сценического. 

Костюм – средство характеристики персонажа. 

Практические задания. 

Выполнение аналитических упражнений, исследующих искусство внутреннего и 

внешнего перевоплощения актёра при помощи костюма и грима; индивидуальные и 

групповые художественно-творческие работы на тему «Театр — спектакль — художник» 

(создание костюма персонажа и его сценическая апробация как средство образного 

перевоплощения). 

Тема 6. «Привет от Карабаса – Барабаса. Художник в театре кукол» (2 часа). 

Теоретические сведения. 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа 

персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 

Практические задания. 

Выполнение аналитических упражнений, раскрывающих особо значительную роль 

художника в кукольном спектакле; индивидуальные и групповые художественно-

творческие работы на тему «Театр — спектакль — художник» (создание куклы и игры с 

нею в сценически-импровизационном диалоге). 

Тема 7. «Третий звонок. Спектакль – от замысла к воплощению» (1 час). 

Теоретические сведения. 

Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 

Многофункциональность  современных сценических зрелищ. 

Практические задания. 

Обзорно-аналитическая работа по итогам исследовательской и проектно-творческой 

деятельности на тему «Театр — спектакль — художник» (в выставочных или сценических 

форматах). 

 

Раздел 2. «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий» (7 часов).  

Тема 1. «Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография  - новое 

изображение реальности» (1 час) 

Теоретические сведения. 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое 

изображение - не реальность , а новая художественная условность. 

Практические задания. 

Выполнение обзорно-аналитических упражнений, исследующих фотографию как новое 

изображение реальности, расширяющее творческие возможности художника; пробные 

съёмочные работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству», показывающие 

фотографический опыт учащихся и их стартовый интерес к творческой работе. 

Тема 2. «Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: 

умение видеть и выбирать» (1 час). 



Теоретические сведения. 

Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. Композиция в 

живописи и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как 

художественно -  выразительные средства в фотографии. 

Практические задания. 

Выполнение аналитических упражнений, исследующих операторское мастерство как 

умение фотохудожника видеть натуру, фиксировать в обыденном необычное; 

проектносъёмочные практические работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству» 

(освоение операторской грамоты и образно-композиционной выразительности 

фотоснимка). 

Тема 3. «Фотография искусство « светописи». Вещь : свет и фактура» (1 час). 

Теоретические сведения. 

Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство светописи. 

Операторская грамота съемки фотонатюрморта. 

Практические задания. 

Выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих художественную 

роль света в фотографии; проектно-съёмочные практические работы на тему «От 

фотозабавы к фототворчеству» (освоение грамоты съёмки фотонатюрморта и выявление 

формы и фактуры вещи при помощи света). 

Тема 4. «На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

фотоинтерьера» (1 час) 

Теоретические сведения. 

Образные возможности  цветной и черно -  белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в 

живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище  визуально – эмоциональной памяти  

об увиденном. 

Практические задания. 

Выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих визуально-

эмоциональную и репортажную специфику жанра фотопейзажа; проектно-съёмочные 

практические работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству» (освоение операторской 

грамоты в передаче образно-эмоциональной выразительности фотопейзажа). 

Тема 5. «Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора» (1 час) 

Теоретические сведения. 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение 

конкретного человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 

Практические задания. 

Выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих общее и различное в 

природе образа в картине и фотографии, соотношение в них объективного и 

субъективного; проектно-съёмочные практические работы на тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» (освоение грамоты съёмки репортажного и постановочного 

фотопортрета). 

Тема 6. «Событие в кадре. Искусство фоторепортажа» (1 час). 

Теоретические сведения. 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. 

Методы работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская 

грамотность фоторепортажа. 

Практические задания. 

Выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих информационную и 

историческую значимость фотографии как искусства фактографии; проектно-съёмочные 

практические работы на тему «От фотозабавы к фототворчеству» (освоение навыков 

репортажной съёмки). 



Тема 7. «Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его 

компьютерная трактовка» (1 час). 

Теоретические сведения. 

Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. 

Возможности компьютера в обработке фотографий. 

Практические задания. 

Выполнение аналитических разработок и упражнений, исследующих художественные и 

технологические возможности компьютера в фотографии и его роль в правдивой 

трактовке факта; проектно-съёмочный практикум на тему «От фотозабавы к 

фототворчеству» (освоение грамоты работы с компьютерными программами при 

обработке фотоснимка); участие в итоговом просмотре учебно-аналитических и проектно-

творческих работ по теме четверти и их коллективное обсуждение. 

Раздел 3.  «Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?» (12 часов). 

 Тема 1. «Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино» (2 часа). 

Теоретические сведения. 

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект последовательной 

смены кадров, их соединение. Художественная условность пространства и времени в  

фильме. 

Практические задания. 

Выполнение обзорно-аналитических разработок, исследующих синтетическую природу 

киноизображения, условность экранного времени и пространства, роль монтажа, звука и 

цвета в киноискусстве; съёмочно-творческие упражнения на тему «От большого кино к 

твоему видео» (понимание взаимосвязи смысла монтажного видеоряда и его 

хронометража). 

Тема 2. «Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в 

игровом фильме» (2 часа). 

 Теоретические сведения. 

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в 

создании визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в 

игровом фильме. Многообразие возможностей творческого выражения в кино. 

Практические задания. 

Выполнение аналитических разработок, исследующих особенности художественного 

творчества в киноискусстве; съёмочно-творческие упражнения на тему «От большого 

кино к твоему видео», моделирующие работу киногруппы и роль в ней художника-

постановщика (выбор натуры для съёмки, создание вещной среды и художественно-

визуального строя фильма). 

Тема 3. «От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ 

в картинках» (3 часа). 

Теоретические сведения. 

Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – «рассказ в картинках». 

Значение сценария в создании фильма. Сценарий – литературно – текстовая запись 

будущего фильма. Раскадровка – изобразительная запись фильма. Понятие кадра и плана. 

Простейшая покадровая запись предстоящей съёмки со схематическими зарисовками – 

наилучшая сценарная форма для любительского видео. 

Практические задания. 

Выполнение аналитических разработок, исследующих роль сценария для большого экрана 

и любительского фильма; съёмочно-творческие упражнения «От большого кино к твоему 

видео» (формирование сюжетного замысла в форме сценарного плана). 

Тема 4. «Воплощение замысла» (1 час). 

Теоретические сведения. 



Художническая природа режиссёрско-операторской работы в создании фильма. 

Искусство видеть и осознанно выражать свою мысль на киноязыке (или читать её на 

экране) — основа зрительской и творческой кинокультуры. Образ как результат 

монтажного соединения планов. Азбука композиции кинослова и кинофразы. 

Последовательный и параллельный монтаж событий. Организация действия в кадре  —

главная задача режиссёра. 

Практические задания. 

Выполнение аналитических разработок, исследующих смысл режиссуры в кино и роль 

режиссёра при съёмке домашнего видео; съёмочно-творческие упражнения на тему «От 

большого кино к твоему видео» (практическое воплощение сценарного замысла в ходе 

съёмки и монтажа фильма). 

Тема 5. «Чудо движения: увидеть и снять» (1 час). 

Теоретические сведения. 

Азы операторского мастерства при съёмке кинофразы. Умение оператора «монтажно» 

мыслить и снимать. Замысел и съёмка. Опыт фотографии — фундамент работы 

кинооператора (точка съёмки, ракурс, крупность плана, свет). Техника съёмки камерой в 

статике и в движении. Влияние хронометража на ритм и восприятие происходящего на 

экране. 

Практические задания. 

выполнение аналитических разработок, исследующих художническую роль оператора в 

визуальном решении фильма; съёмочно-творческие упражнения на тему «От большого 

кино к твоему видео» (освоение операторской грамоты при съёмке и монтаже кино-

фразы). 

Тема 6. «Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или Когда 

художник больше, чем художник» (2 часа). 

Теоретические сведения. 

Многообразие образного языка кино, вбирающего в себя поэзию и драму, сухую 

информацию и безудержную фантазию. Многообразие жанровых киноформ: от большого 

«метра» игровых блокбастеров (популярный и успешный в финансовом смысле фильм) до 

мини-анимаций или видеоклипов. История и специфика рисованного фильма, его 

эволюции от «мультика» до высокого искусства анимации, в котором роль художника 

соизмерима с ролью режиссёра. 

Практические задания. 

Выполнение аналитических упражнений на темы жанрового и видового многообразия 

кино (на примере анимации), а также роли художника в создании анимационного фильма; 

съёмочно-творческие работы на тему «От большого кино к твоему видео» (создание 

авторского небольшого анимационного этюда). 

Тема 7. «Живые рисунки на твоём компьютере» (1 час). 

Теоретические сведения. 

Возможности компьютерной анимации для большого экрана и школьного телевидения 

или любительского видео. Разные типы компьютерных анимационных мини-фильмов, 

опыт их создания, актуальный для школьной практики («перекладки», «коллажи» и др.). 

Технология создания и основные этапы творческой работы над анимационными мини-

фильмами. Значение сценарно-режиссёрских и 

Художнически-операторских знаний для построения сюжета и монтажа анимационной 

кинофразы. Роль звукового оформления и типичные ошибки при создании звукоряда в 

любительской анимации. 

Практические задания. 

Анализ художественных достоинств анимаций, сделанных учащимися; заключительный 

этап проектносъёмочной работы над авторской мини-анимацией; участие в итоговом 

просмотре творческих работ по теме. 



Раздел 4. «Телевидение, пространство культура. Экран – искусство – зритель»  

( 7часов). 

Тема 1. «Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа 

телевизионного изображения» (1 час). 

Теоретические сведения. 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет 

– новейшее коммуникативное  средство. Актуальность и необходимость зрительской  

творческой телеграмоты. 

Практические задания. 

Выполнение обзорно-аналитических разработок, исследующих информационную и 

художественную природу телевидения, его многожанровость и специфику прямого эфира, 

когда ТВ транслирует экранное изображение в реальном времени; проектно-творческие 

упражнения на тему «Экран — искусство — жизнь», моделирующие творческие задачи 

при создании телепередачи. 

Тема 2. «Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика : 

от видеосюжета до телерепортажа» (1 час). 

Теоретические сведения. 

Специфика телевидения – это « сиюминутность» происходящего на экране. Опыт 

документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Практические задания. 

Выполнение аналитических разработок, рассматривающих кинодокументалистику как 

основу телепередач различных жанров (от видеосюжета до ток-шоу); проектно-

творческие упражнения на тему «Экран — искусство — жизнь», моделирующие состав 

репортажной съёмочной телегруппы, её творческие задачи при создании телепередачи, 

условия работы и др. 

Тема 3. «Жизнь  врасплох или Киноглаз» (2 часа). 

Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения – 

основное средство изображения события и человека в документальном фильме 

телерепортаже. 

Практические задания. 

Разработок, раскрывающих эмоционально_образную специфику жанра видеоэтюда и 

особенности изображения в нём человека и природы; проектно-съёмочный практикум на 

тему «Экран — искусство — жизнь» (процесс создания видеоэтюда). 

Тема 4. «Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка» (1 час). 

Теоретические сведения. 

Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции 

выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности 

экранных форм в активизации художественного сознания и творческой 

видеодеятельности молодежи в интернет – пространстве. 

Практические задания. 

Выполнение аналитических разработок, исследующих изменения формы киноязыка 

современных экранных произведений на примере видеоклипа и т. п.; проектно-творческие 

работы на тему «Экран — искусство — жизнь» (овладение экранной спецификой 

видеоклипа в процессе его создания). 

Тема 5 «В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства» (2 часа) 

Теоретические сведения. 

Роль визуально – зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и 

негативная роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 

Практические задания. 



Выполнение обзорно-аналитических разработок, исследующих тпозитивные и негативные 

стороны влияния телевидения на человека и общество; проектно-творческие упражнения 

на тему «Экран — искусство — жизнь» (создание видеодайджеста о влиянии 

современного телевидения на искусство). 

 

 

 

           В МБОУ СОШ №13 г. Глазова используется традиционная пятибалльная  

система оценивания знаний обучающихся. Оценка знаний предполагает учет 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации 

работы в классе.   Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов 

товарищей, умение использовать различные источники знаний, текст учебника,  рассказ 

учителя, наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу, 

различного рода источники и документы,  другую информацию, почерпнутую на уроках 

по другим предметам, умение правильно анализировать явления окружающей жизни и т.д. 

Система оценивания включает следующие виды оценочной деятельности: 

 стартовая (входная) диагностика образовательных результатов; 

 промежуточное (формирующее) оценивание; 

 оценка образовательных достижений на рубежных этапах обучения; 

 определение индивидуального прогресса и диагностика проблем в образовании;  

 итоговая аттестация; 

 комплексная оценка качества образования.  

Формы оценки: внешняя независимая и внутренняя оценка качества образования, 

персонифицированная (индивидуальные достижения обучающихся) и 

неперсонифицированная (опросы, мониторинги). 

Функции оценки: контролирующая, формирующая, диагностирующая, 

корректирующая, рефлексивная оценка (самооценка результатов деятельности). 

Основные объекты оценки:  

 Результаты обучения по предметам 

 Метапредметные результаты (сформированность УУД, проектной, 

исследовательской и информационно-коммуникативной компетентности) 

 Личностные результаты 

 Оценка процессов и продуктов деятельности 

Оценка качества образования 

Учащиеся 8 класса на  конец учебного года могут преодолеть порог качества 

знаний на уровне 45-65 %, успешность - могут преодолеть порог 65%. С учетом психо-

физических особенностей старшего подростка к концу учебного года учащиеся 8 класса 

должны программу усвоить в полном объеме. 

Нормы оценки знаний учащихся творческих работ, устных ответов, творческих проектов 

представлены в Приложении 1. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 5-8  классов 

Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ №13» осуществляется в соответствии 

с Положением о  формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации учащихся.  

 

Коррекционная работа 

Коррекционная работа, в соответствии со Стандартом, направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Коррекционная работа основного общего образования должна обеспечивать: 



- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

-  дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Коррекционная работа на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 



социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 



внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

 

 

                            План учебного курса по четвертям 

 

Класс Кол – во часов 

в неделю 

                                       Количество часов 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

8 класс       1 час 9 часов 7 часов 10 часов 8 часов 34 часа 

 

 

 

 

 

Виды самостоятельных работ, контрольных работ  и форма 

итоговой аттестации 

Уровень знаний и умений обучающихся проверяется при помощи выполнения 

творческих проектов, практических работ и организации выставок в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников. Стартовый контроль не проводится, 

поскольку в Примерной программе не предусмотрены часы для повторения ранее 

изученного материала. Промежуточный контроль запланирован после изучения каждого 

раздела. Последняя работа носит характер итогового контроля.  

 

 

Практическая часть 

(виды работ) 

Класс 

8 класс 

1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Творческий проект 1  1 1 

Выставка 1 1  1 

Практическая работа 7 7 7 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

«Изобразительное  искусство в жизни человека» 
№ 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Модуль, учебная тема Содержание  Формы контроля 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах  

 (8 ч.) 

1 четверть 
1. 1 Искусство зримых 

образов.  

Изображение в 

театре и кино 

 
 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Правила охраны труда в 

кабинете изо. Специфика 

изображения в произведе-

ниях театрального и экран-

ного искусств. 

Исследование визуально-

пластического облика спек-

такля, раскрытие его игро-

вого характера. Жанровое 

многообразие театральных 

спектаклей; единство прав-

ды и вымысла на сцене; 

роль художника в содруже-

стве драматурга, режиссёра 

и актёра в спектакле. 

Коллективность творчества 

— основа синтетических 

искусств. 

Обзорно-аналитичес-

кие упражнения, ис-

следующие специфику 

изображения в театре и 

кино: художественно-

творческие работы на 

тему «Театр — спек-

такль — художник» с 

целью создания облика 

спектакля, предлагае-

мого режиссёром, 

создание набросков и 

выработка предложе-

ний на тему «Как это 

изобразить на сцене». 

 

2. 1 Правда и магия 

театра. 
Театральное 

искусство и 

художник. 

Актёр — основа театраль-

ного искусства и носитель 

его специфики. Это опреде-

ляет роль сценографии и 

художника в театре. 

Сценография — элемент 

единого образа спектакля. 

Оформление живёт только 

через актёра, благодаря его 

игре. Природа актёрской 

игры и основы актёрского 

искусства. Изменения теа-

трального здания и сцены 

вследствие эволюции 

художественных и 

общественных задач театра. 

Устройство сцены и 

принципы театрального 

макетирования. 

Выполнение аналити-

ческих упражнений, 

раскрывающих актёр-

скую природу теат-

рального искусства и 

роль сценографии как 

части единого образа 

спектакля; индивиду-

альные и групповые 

художественно-твор-

ческие работы на тему 

«Театр — спектакль — 

художник» (перемена 

отношения к вещи и 

месту действия); 

создание подмакетни-

ка для спектакля и раз-

витие в себе фантазии 

и веры в предлагаемые 

обстоятельства. 

3. 1 Безграничное 

пространство 

Различия в творчестве сце-

нографа и художника-живо-

писца. Основные задачи 

Выполнение аналити-

ческих упражнений, 

раскрывающих отли-



сцены.  

Сценография — 

особый вид 

художественного 

творчества. 

театрального художника: 

создание пространственно-

игровой среды спектакля и 

внешнего облика актёра (т. 

е. создание образа места 

действия и костюма). Типы 

декорационного оформле-

ния спектакля: живописно-

декорационное, конструк-

тивное, условно-метафори-

ческое и др. Историческая 

эволюция театрально-деко-

рационного искусства. 

Анализ драматургического 

материала — основа режис-

сёрского и сценографичес-

кого решения спектакля. 

Условность художественно-

образного языка сценогра-

фии. Отличие бытовой сре-

ды от сценической, вещи в 

жизни от вещи на сцене. 

Основы режиссёрско-

сценографической и 

актёрской грамоты. 

чие бытового предмета 

и среды от сценичес-

ких, а также роль ху-

дожника-сценографа в 

решении образа и про-

странства спектакля; 

индивидуальные и 

групповые художест-

венно-творческие 

работы на тему «Театр 

— спектакль — 

художник» (создание 

образа места действия 

и сценической среды 

— лес, море и т. п.) как 

в актёрски-игровой 

форме, так и в виде 

выгородки из 3—4 

предметов, рисунка 

или макета. 

 

4. 1 Сценография 

искусство и 

производство. 

 

Этапы и формы работы 

театрального художника: от 

эскиза и макета до их сце-

нического воплощения. 

Производственно-техноло-

гическая составная сцено-

графии: как и с кем работа-

ет художник. Театральные 

службы и цеха. Элементы 

декорационного оформле-

ния спектакля. 

Цветосветовая и динамичес-

кая трансформация визуаль-

ного облика современных 

зрелищ и шоу. Проекцион-

ные и лазерные эффекты на 

основе компьютерных тех-

нологий, требующие новые 

специальности дизайна 

сцены. 

Выполнение аналити-

ческих упражнений, 

исследующих творчес-

кие и производствен-

но-технологические 

формы работы теа-

трального художника 

(от эскиза и макета до 

их сценического во-

площения); индиви-

дуальные и групповые 

художественно-твор-

ческие работы на тему 

«Театр — спектакль — 

художник» (создание 

игровой среды и ситуа-

ции, в которых актёр 

может вести себя ес-

тественно, т. е. «быть», 

а не «казаться»), а так-

же продолжение рабо-

ты по пространствен-

ному и образному 

решению спектакля. 

5. 1 Тайны актёрского 

перевоплощения.  

Образность и условность 

театрального костюма. 

Отличия бытового костюма, 

Выполнение аналити-

ческих упражнений, 

исследующих искус-



Костюм, грим и 

маска, или 

Магическое «если 

бы». 

грима и причёски от сцени-

ческих. Костюм — средство 

характеристики персонажа. 

Виды театральных зрелищ: 

цирк, эстрада, шоу, в кото-

рых костюм является глав-

ным элементом сценогра-

фии. Технологические осо-

бенности создания теат-

рального костюма в школь-

ных условиях. Внешнее и 

внутреннее перевоплоще-

ние актёра. Фантазия и вера 

в происходящее (если бы 

это была не сцена, а море 

или дворец) рождают 

естественность действий. 

Маска как средство актёрс-

кого перевоплощения. 

ство внутреннего и 

внешнего перевопло-

щения актёра при по-

мощи костюма и гри-

ма; индивидуальные и 

групповые художест-

венно-творческие 

работы на тему «Театр 

— спектакль — 

художник» (создание 

костюма персонажа и 

его сценическая 

апробация как 

средство образного 

перевоплощения). 

 

6 – 7. 2 Привет от 

Карабаса - 

Барабаса! Худож-

ник в театре кукол 

 

Ведущая роль художника 

кукольного спектакля как 

соавтора актера в создании 

образа персонажа. Виды 

театра кукол. Технологии 

создания простейших кукол 

на уроке. Игра с куклой — 

форма актёрского 

перевоплощения и средство 

достижения естественности 

в диалоге. 

Выполнение аналити-

ческих упражнений, 

раскрывающих особо 

значительную роль ху-

дожника в кукольном 

спектакле; индивиду-

альные и групповые 

художественно-твор-

ческие работы на тему 

«Театр — спектакль — 

художник» (создание 

куклы и игры с нею в 

сценически-

импровизационном 

диалоге). 

Творческий проект. 

8. 1 Третий звонок. 

Спектакль: от 

замысла к 

воплощению 

 

Анализ этапов создания теа-

тральной постановки: от 

читки пьесы и макета до ге-

неральной репетиции и пре-

мьеры. Важнейшая роль 

зрителя как участника 

спектакля. 

Многофункциональность 

современных сценических 

зрелищ и их культурно-

общественная значимость. 

Единство творческой при-

роды театрального и школь-

ного спектаклей. 

Творческие упражнения и 

Обзорно-

аналитическая работа 

по итогам 

исследовательской и 

проектно-творческой 

деятельности на тему 

«Театр — спектакль — 

художник» (в 

выставочных или 

сценических 

форматах). 

Выставка. 



этюды — эффективная фор-

ма развития театрального 

сознания учащихся. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 
 Эволюция изобразительных искусств и технологий  (7ч.) 

9. 1. Фотография – 

взгляд 

сохраненный 

навсегда. 
Фотография - новое 

изображение реаль

ности 
 

Становление фотографии 

как искусства: от подража-

ния живописи к поиску сво-

ей образной специфики и 

языка. Фотография — новое 

изображение реальности, 

новое соотношение объек-

тивного и субъективного. 

История фотографии: от 

дагерротипа до компьютер-

ных технологий. Фотогра-

фическое изображение — 

не реальность, а новая худо-

жественная условность, 

несмотря на своё внешнее 

правдоподобие. 

Центральное положение те-

мы: фотографию делает 

искусством не аппарат, а 

художническое видение 

фотографирующего. 

Выполнение обзорно-

аналитических упраж-

нений, исследующих 

фотографию как новое 

изображение реальнос-

ти, расширяющее твор-

ческие возможности 

художника; пробные 

съёмочные работы на 

тему «От фотозабавы к 

фототворчеству», 

показывающие 

фотографический опыт 

учащихся и их 

стартовый интерес к 

творческой работе. 

 

2 четверть 

10. 1. Грамота 

фотокомпозиции и 

съемки. Основа 

операторского 

фотомастерства: 

умение видеть и 

выбирать 

 

Опыт изобразительного ис-

кусства — фундамент съё-

мочной грамоты. Компози-

ция в живописи и в фото-

графии: общее и различное. 

Дар видения и отбора — 

основа операторского 

мастерства. Практика 

фотокомпозиции и съёмки: 

выбор объекта и точки 

съёмки, ракурс и крупность 

плана как художественно-

выразительные средства в 

фотографии. 

Выполнение анали-

тических упражнений, 

исследующих опера-

торское мастерство как 

умение фотохудожни-

ка видеть натуру, фик-

сировать в обыденном 

необычное; проектно-

съёмочные практичес-

кие работы на тему 

«От фотозабавы к фо-

тотворчеству» (освое-

ние операторской гра-

моты и образно-компо-

зиционной вырази-

тельности фотосним-

ка). 

11. 1. Фотография - 

искусство 

светописи. Вещь: 

свет и фактура. 

Свет — средство вырази-

тельности и образности. 

Фотография — искусство 

светописи, когда свет явля-

ется не только техническим 

средством, а её изобрази-

Выполнение анали-

тических разработок и 

упражнений, исследу-

ющих художествен-

ную роль света в фото-

графии; проектно-



тельным языком. Опера-

торская грамота съёмки 

фотонатюрморта. Роль све-

та в выявлении формы и 

фактуры вещи. 

съёмочные практичес-

кие работы на тему 

«От фотозабавы к 

фототворчеству» 

(освоение грамоты 

съёмки фотонатюр-

морта и выявление 

формы и фактуры 

вещи при помощи 

света). 

12. 1. «На фоне 

Пушкина 

снимается 

семейство». 

Искусство 

фотопейзажа и 

фотоинтерьера. 

 

Образные возможности 

цветной и чёрно-белой фо-

тографии. Световые эффек-

ты и атмосферные состоя-

ния природы (дождь, туман, 

восход) как объект съёмки. 

Цвет в живописи и фотогра-

фии (авторски сочинённый 

и природно-фиксирующий). 

Графическая природа чёр-

но-белой фотографии. 

Фотопейзаж — хранилище 

визуально-эмоциональной 

памяти об увиденном. 

Выполнение анали-

тических разработок и 

упражнений, иссле-

дующих визуально-

эмоциональную и ре-

портажную специфику 

жанра фотопейзажа; 

проектно-съёмочные 

практические работы 

на тему «От фотозаба-

вы к фототворчеству» 

(освоение операторс-

кой грамоты в пере-

даче образно-эмоцио-

нальной выразитель-

ности фотопейзажа). 

13. 1. Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фотооператора. 

 

Анализ образности фото-

портрета: художественное 

обобщение или изображе-

ние конкретного человека? 

Постановочный и 

репортажный фотопортре-

ты. Типичное и случайное 

при передаче характера 

человека в фотографии. 

Операторская грамота 

репортажного фотопортре-

та: оперативность в выборе 

момента и места съёмки, 

передача эмоционально-

психологического состоя-

ния и др. Практика съёмки 

постановочного портрета. 

Выполнение аналити-

ческих разработок и 

упражнений, иссле-

дующих общее и раз-

личное в природе об-

раза в картине и фото-

графии, соотношение в 

них объективного и 

субъективного; проек-

тно-съёмочные практи-

ческие работы на тему 

«От фотозабавы к 

фототворчеству» 

(освоение грамоты 

съёмки репортажного 

и постановочного 

фотопортрета). 

14. 1. Событие в кадре. 

Искусство 

фоторепортажа. 

Фотоизображение как 

документ времени, летопись 

запечатлённых мгновений 

истории общества и жизни 

человека. Визуальная 

информативность 

фоторепортажа. Методы 

Выполнение анали-

тических разработок и 

упражнений, иссле-

дующих информаци-

онную и историческую 

значимость фотогра-

фии как искусства фак-



работы над событийным 

репортажем: наблюдение, 

скрытая и открытая съёмка 

с отвлечением и др. 

Семейная фотохроника 

(альбом или электронная 

презентация) — история в 

родных лицах, запечат-

лённая навсегда память о 

близких. Операторская гра-

мота фоторепортажа: опера-

тивность съёмки, нацелен-

ность и концентрация 

внимания на событии и др. 

тографии; проектно-

съёмочные практи-

ческие работы на тему 

«От фотозабавы к 

фототворчеству» 

(освоение навыков 

репортажной съёмки). 

 

15. 1. Фотография и 

компьютер. 

Документ для 

фальсификации: 

факт и его 

компьютерная 

трактовка. 

Фотография — остановлен-

ное и запечатлённое навсег-

да время. Правда и ложь в 

фотографии. Возрастающая 

роль фотографии в культуре 

и средствах массовой 

информации (СМИ). 

Возможности компьютера в 

обработке фотографическо-

го материала. Значение фо-

тоархива для компьютерно-

го коллажа. Компьютер: 

расширение художествен-

ных возможностей или 

фальсификация документа? 

Выполнение аналити-

ческих разработок и 

упражнений, исследу-

ющих художественные 

и технологические 

возможности компью-

тера в фотографии и 

его роль в правдивой 

трактовке факта; 

проектно-съёмочный 

практикум на тему «От 

фотозабавы к фото-

творчеству» (освоение 

грамоты работы с ком-

пьютерными програм-

мами при обработке 

фотоснимка); участие 

в итоговом просмотре 

учебно-аналитических 

и проектно-творческих 

работ по теме четверти 

и их коллективное 

обсуждение. 

Выставка. 

Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12ч) 

16 – 

17. 

1 Многоголосый 

язык экрана. 

Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. 

Пространство и 

время в кино. 

Кино — синтез слова, звука, 

музыки, но прежде всего 

это движущееся экранное 

изображение. Экранное изо-

бражение — эффект после-

довательной смены кадров, 

их соединение — т. е. мон-

таж, который рождает 

экранный образ, придаёт 

смысл изображаемому и 

является языком кино. 

Выполнение обзорно-

аналитических разра-

боток, исследующих 

синтетическую приро-

ду киноизображения, 

условность экранного 

времени и пространст-

ва, роль монтажа, зву-

ка и цвета в киноис-

кусстве; съёмочно-

творческие упражне-



Художественная условность 

пространства и времени в 

фильме. Эволюция и жан-

ровое многообразие кино-

зрелища: от Великого 

немого до прихода в 

кинематограф звука и цвета. 

ния на тему «От боль-

шого кино к твоему 

видео» (понимание 

взаимосвязи смысла 

монтажного видеоряда 

и его хронометража). 

3 четверть 

 2 Многоголосый 

язык экрана. 

Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. 

Пространство и 

время в кино. 

Кино — синтез слова, звука, 

музыки, но прежде всего 

это движущееся экранное 

изображение. Экранное изо-

бражение — эффект после-

довательной смены кадров, 

их соединение — т. е. мон-

таж, который рождает 

экранный образ, придаёт 

смысл изображаемому и 

является языком кино. 

Художественная условность 

пространства и времени в 

фильме. Эволюция и жан-

ровое многообразие кино-

зрелища: от Великого 

немого до прихода в 

кинематограф звука и цвета. 

Выполнение обзорно-

аналитических разра-

боток, исследующих 

синтетическую приро-

ду киноизображения, 

условность экранного 

времени и пространст-

ва, роль монтажа, зву-

ка и цвета в киноис-

кусстве; съёмочно-

творческие упражне-

ния на тему «От боль-

шого кино к твоему 

видео» (понимание 

взаимосвязи смысла 

монтажного видеоряда 

и его хронометража). 

18 – 

19. 

2. Художник — 

режиссёр — 

оператор. Художес

твенное творчество 

в игровом фильме. 

Коллективность художест-

венного творчества в кино. 

Художническая роль режис-

сёра и оператора в создании 

визуального образа фильма. 

Специфика творчества 

художника-постановщика в 

игровом фильме. 

Многообразие 

возможностей творческого 

выражения в кино. 

Выполнение аналити-

ческих разработок, ис-

следующих особеннос-

ти художественного 

творчества в киноис-

кусстве; съёмочно-

творческие упражне-

ния на тему «От боль-

шого кино к твоему 

видео», моделирую-

щие работу киногруп-

пы и роль в ней худож-

ника-постановщика 

(выбор натуры для 

съёмки, создание вещ-

ной среды и художест-

венно-визуального 

строя фильма). 

20 – 

22. 

3. От большого 

экрана к твоему 

видео. Азбука 

киноязыка. Фильм 

— «рассказ в 

картинках» 

Элементарные основы ки-

ноязыка и кинокомпозиции 

рассматриваются в трёх ас-

пектах: сценарном, режис-

сёрском и операторском. 

Значение сценария в созда-

Выполнение анали-

тических разработок, 

исследующих роль 

сценария для большого 

экрана и любительс-

кого фильма; 



нии фильма. Сценарий — 

литературно-текстовая 

запись будущего фильма. 

Раскадровка — изобрази-

тельная запись (покадровая 

зарисовка) фильма, в кото-

рой планируется монтажная 

последовательность планов. 

Понятие кадра и плана. 

Простейшая покадровая 

запись предстоящей съёмки 

со схематическими 

зарисовками —наилучшая 

сценарная форма для 

любительского видео. 

съёмочно-творческие 

упражнения «От 

большого кино к 

твоему видео» 

(формирование 

сюжетного замысла в 

форме сценарного 

плана). 

 

23. 1. Воплощение 

замысла. 

Художническая природа 

режиссёрско-операторской 

работы в создании фильма. 

Искусство видеть и осознан

но выражать свою мысль 

на киноязыке (или читать её 

на экране) — основа зри-

тельской и творческой 

кинокультуры. Образ как 

результат монтажного 

соединения планов. Азбука 

композиции кинослова и 

кинофразы. 

Последовательный и 

параллельный монтаж 

событий. Организация 

действия в кадре —главная 

задача режиссёра. 

Выполнение анали-

тических разработок, 

исследующих смысл 

режиссуры в кино и 

роль режиссёра при 

съёмке домашнего 

видео; съёмочно-

творческие 

упражнения на тему 

«От большого кино к 

твоему видео» 

(практическое 

воплощение 

сценарного замысла в 

ходе съёмки и монтажа 

фильма). 

 

24. 1. Чудо движения: 

увидеть и снять.  

 
 

Азы операторского мастер-

ства при съёмке кинофразы. 

Умение оператора «монтаж-

но» мыслить и снимать. 

Замысел и съёмка. Опыт 

фотографии — фундамент 

работы кинооператора 

(точка съёмки, ракурс, 

крупность плана, свет). 

Техника съёмки камерой в 

статике и в движении. 

Влияние хронометража на 

ритм и восприятие 

происходящего на экране. 

Выполнение анали-

тических разработок, 

исследующих худо-

жническую роль опе-

ратора в визуальном 

решении фильма; 

съёмочно-творческие 

упражнения на тему 

«От большого кино к 

твоему видео» 

(освоение 

операторской грамоты 

при съёмке и монтаже 

кино-фразы). 

25 – 

26. 

2. Бесконечный мир 

кинематографа. 

 Искусство 

анимации, или 

Многообразие образного 

языка кино, вбирающего в 

себя поэзию и драму, сухую 

информацию и безудерж-

Выполнение анали-

тических упражнений 

на темы жанрового и 

видового многообра-



Когда 

художник больше, 

чем художник. 

ную фантазию. Многообра-

зие жанровых киноформ: от 

большого «метра» игровых 

блокбастеров (популярный 

и успешный в финансовом 

смысле фильм) до мини-

анимаций или видеоклипов. 

История и специфика 

рисованного фильма, его 

эволюции от «мультика» до 

высокого искусства 

анимации, в котором роль 

художника соизмерима с 

ролью режиссёра. 

зия кино (на примере 

анимации), а также 

роли художника в 

создании анимацион-

ного фильма; съёмоч-

но-творческие работы 

на тему «От большого 

кино к твоему видео» 

(создание авторского 

небольшого 

анимационного 

этюда). 

 

4 четверть 

27. 1. Живые рисунки 

на твоём 

компьютере. 

Возможности компьютер-

ной анимации для большого 

экрана и школьного теле-

видения или любительского 

видео. Разные типы ком-

пьютерных анимационных 

мини-фильмов, опыт их 

создания, актуальный для 

школьной практики («пере-

кладки», «коллажи» и др.). 

Технология создания и 

основные этапы творческой 

работы над анимационными 

мини-фильмами. Значение 

сценарно-режиссёрских и 

Художнически-операторс-

ких знаний для построения 

сюжета и монтажа анима-

ционной кинофразы. Роль 

звукового оформления и 

типичные ошибки при 

создании звукоряда в 

любительской анимации. 

Анализ художествен-

ных достоинств анима-

ций, сделанных учащи-

мися; заключительный 

этап проектно-

съёмочной работы над 

авторской мини-

анимацией; участие в 

итоговом просмотре 

творческих работ по 

теме. 

Творческий проект. 

Телевидение, пространство культура. Экран – искусство – зритель. (7ч.) 

28. 1. Мир на экране: 

здесь и сейчас.  

Информационная 

и художественная 

природа 

телевизионного изо

бражения. 

Телевидение — новая визу-

альная технология или но-

вая муза? Визуально-ком-

муникативная природа 

телевизионного зрелища. 

При множественности 

функций современного 

телевидения — просвети-

тельской, развлекательной, 

художественной — его до-

минанту составляет инфор-

Выполнение обзорно-

аналитических разра-

боток, исследующих 

информационную и 

художественную 

природу телевидения, 

его многожанровость и 

специфику прямого 

эфира, когда ТВ 

транслирует экранное 

изображение в 



мация. Телевидение — 

мощнейший социально-

политический манипулятор. 

Художественный вкус и 

культура — средство филь-

трации и защиты от пош-

лости, льющейся с телеэ-

крана. Интернет — новей-

шее коммуникативное 

средство, активизирующее 

социальное и художест-

венно-творческое выраже-

ние личности в процессе 

создания собственных 

видеосюжетов и визуальной 

информации. Актуальность 

и необходимость зритель-

ской и творческой телегра-

моты для современных 

школьников. 

реальном времени; 

проектно-творческие 

упражнения на тему 

«Экран — искусство 

— жизнь», 

моделирующие 

творческие задачи при 

создании 

телепередачи. 

 

29. 1. Телевидение и 

документальное 

кино. Телевизион-

ная документалис-

тика: от 

видеосюжета до 

телерепортажа и 

очерка 

 

Специфика телевидения — 

это сиюминутность 

происходящего на экране, 

транслируемая в реальном 

времени, т. е. прямой эфир. 

Опыт документального 

репортажа — основа теле-

информации. Принципиаль-

ная общность творческого 

процесса в любительском и 

телевизионном видеосю-

жете или репортаже. Осно-

вы школьной тележурналис-

тики. 

Выполнение аналити-

ческих разработок, 

рассматривающих 

кинодокументалистику 

как основу телепере-

дач различных жанров 

(от видеосюжета до 

ток-шоу); проектно-

творческие упражне-

ния на тему «Экран — 

искусство — жизнь», 

моделирующие состав 

репортажной съёмоч-

ной телегруппы, её 

творческие задачи при 

создании телепереда-

чи, условия работы и 

др. 

30 – 

31. 

2. Жизнь врасплох, 

или Киноглаз. 

Кинонаблюдение — основа 

документального видео-

творчества. Метод кинона-

блюдения — основное сред-

ство изображения события 

и человека в документаль-

ном фильме и телерепор-

таже. Событие и человек в 

реалиях нашей действитель-

ности — главное содержа-

ние телеинформации. 

Правда жизни и естествен-

ность поведения человека в 

Выполнение 

аналитических 

разработок, 

раскрывающих 

эмоционально_образну

ю специфику жанра 

видеоэтюда и 

особенности 

изображения в нём 

человека и природы; 

проектно-съёмочный 

практикум на тему 

«Экран — искусство 



кадре — основная задача 

авторов-документалистов. 

Средства достижения прав-

ды на телеэкране и в собст-

венных видеосюжетах. 

Фиксация события — пусть 

долгая и кропотливая съём-

ка, но не инсценировка. 

Режиссёрско-операторская 

грамота рассматривается на 

примере создания видео-

этюда и видеосюжета. 

Видеоэтюд в пейзаже и 

портрете. Дальнейший этап 

освоения кинограмоты: от 

видеофразы к видеоэтюду. 

Анализ драматургического 

построения экранного 

действия на примере фраг-

ментов документальных 

телефильмов (3—5 фраг-

ментов). Видеоэтюды на 

передачу настроения; пей-

зажные, архитектурные или 

портретные зарисовки, в ко-

торых воплощается образ-

но-поэтическое видение 

мира и человека. 

Композиция видеоэтюда: 

драматургическое взаимо-

действие изображения и 

звука. 

— жизнь» (процесс 

создания видеоэтюда). 

 

32. 1. Телевидение, 

видео, Интернет… 

Что дальше? 

Современные 

формы экранного 

языка. 

Киноязык и киноформы не 

являются чем-то застывшим 

и неизменным. Анализ 

эволюции выразительных 

средств и жанровых форм 

современного телевидения: 

от реалити-шоу до видео-

клипа и видеоарта. Анализ 

специфики сюжетно-изо-

бразительного построения и 

монтажа видеоклипа, а 

также зависимость ритма и 

стилистики «картинки» от 

музыкальной или текстовой 

фабулы. Роль и возмож-

ности экранных форм в 

активизации художествен-

ного сознания и творческой 

видеодеятельности 

молодёжи в интернет-

Выполнение анали-

тических разработок, 

исследующих 

изменения формы 

киноязыка 

современных экранных 

произведений на 

примере видеоклипа и 

т. п.; проектно-

творческие работы на 

тему «Экран — 

искусство — жизнь» 

(овладение экранной 

спецификой 

видеоклипа в процессе 

его создания). 

 



пространстве. 

33 – 

34. 

2. В царстве кривых 

зеркал, или 

Вечные истины 

искусства (обобще

ние темы). 

Роль визуально-зрелищных 

искусств в жизни человека 

и общества. Позитивная и 

негативная роль СМИ в 

формировании сознания и 

культуры общества. 

Телевидение — регулятор 

интересов и запросов об-

щества потребления, вне-

дряющий моду и стандарты 

масскультуры. Экран — не 

пространство культуры, а 

кривое зеркало, отражаю-

щее пошлость и бездухов-

ность. Развитие художест-

венного вкуса и овладение 

богатствами культуры — 

путь духовно-эстетического 

становления личности. 

Искусство — зритель — 

современность. Прозрение и 

дар художника дают нам 

истинное понимание мира и 

самих себя. Лучше ли 

модный фильм простого 

рисунка оттого, что он 

создан при помощи 

компьютера? Никакая новая 

технология в искусстве не 

отменяет художественные 

произведения своих пред-

шественников. Кино не 

отменяет театр, телевидение 

не отменяет художест-

венные достижения кино, а 

все они вместе не отменяют 

живопись, музыку и поэ-

зию. Истинное искусство 

бессмертно. Оно — вечный 

спутник человека на дороге 

длиною в жизнь. 

Человек — мера вещного 

мира. Он — или его хозяин, 

или раб. Создавая 

«оболочку» — имидж, 

создаешь и «душу». 

Моделируя себя, моделиру-

ешь и создаешь мир и свое 

завтра. 

Роль дизайна и архитектуры 

Выполнение обзорно-

аналитических 

разработок, 

исследующих 

тпозитивные и 

негативные стороны 

влияния телевидения 

на человека и 

общество; проектно-

творческие 

упражнения на тему 

«Экран — искусство 

— жизнь» (создание 

видеодайджеста о 

влиянии современного 

телевидения на 

искусство). 

Творческий проект. 

Итоговый просмотр 

учебно-аналитических 

и проектно-творческих 

работ по теме четверти 

и года и их 

коллективное 

обсуждение. 

Участие в 

выставке творческих 

работ, коллективное 

обсуждение 

художественных 

особенностей работ. 

 

Итоговая выставка. 



в современном обществе 

как важной составляющей, 

формирующей его 

социокультурный облик. 

Понимание места этих 

искусств и их образного 

языка в ряду пластических 

искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Наименование объектов и средств 

материально – технического обеспечения 

                             Примечания 

                                                       Книгопечатная продукция 

                              Рабочая программа                  

                                   

 

 

                

 

 

 

 

 

 

                                

Учебник 

 

 

 

 

                      Методические пособия 

 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования. — М., 2012. 

 

Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. Неменского. 5—9 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Б. М. 

Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева. 

 

А.С. Питерских, Г.Е.Гуров. 

Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, кино, 

на телевидении. 8 класс: учеб, для 

общеобразовательных  учреждений / под 

редакцией Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Г.Е.Гуров, А.С. Питерских. В.Б. Голицина, 

А.С.Питерских. Изобразительное искусство 

в театре, кино, на телевидении. Поурочные 

разработки 8   класс под редакцией Б.М. 



 

 

Неменского. ФГОС, - М.: Просвещение, 

2016.                                                  

 

                       Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 

Электронное сопровождение к учебнику 

Информационные ресурсы 

 

Мультимедийные обучающие 

художественные программы. Электронные 

учебники. 

 

Электронные библиотеки по искусству. 

Игровые художественные компьютерные 

программы. 

                                   Технические средства обучения  

 Ноутбук 

СD – проигрыватель. 

 

           Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Краски гуашевые. 

Краски акварельные. 

Бумага А3, А4. 

Бумага цветная. 

Кисти. 

Ёмкости для воды. 

Клей. 

Ножницы. 

 

 

                                                      Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с 

комплектами стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов и др. пособий. 

Классная доска. 

В соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список КИМов: 

1. Творческие проекты: 

- по теме «Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах»; 

- по теме «Фильм творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино?»; 

- по теме «Телевидение, пространство культура. Экран – искусство – 

зритель». 

      2. Выставки: 

- по теме «Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах»; 

- по теме «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий»; 

 - итоговая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Критерии и система оценки практической творческой  работы 

 Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

 работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; 

работа выразительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, 

хотя и не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в 

ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены. 

 

Критерии оценки проектной работы  
разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 



того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

 некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 



Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 

иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
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