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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

по Изобразительному искусству 

 

Уровень образования: основное общее образование 5-8 классы 

Количество часов: 136 часов 

5 класс -34 часа; 6 класс -34 часа; 7 класс -34 часа; 8 класс -34 часа;  

Учитель: Таранова А.А. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 с изменениями и дополнениями.)  

с учетом УМК: Примерной программы основного общего образования по учебным предметам. 

Изобразительное искусство 5 – 8 классы: проект» (М.: Просвещение, 2021 г.) на основе авторской 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» народного художника России, 

академика РАО Б.М. Неменского.// Авторской программы «Изобразительное искусство. 5-9 классы» 

автор: Неменский, Б. М. Изобразительное искусство: – М. :Просвещение, 2011. 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

Изобразительное искусство. «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 5 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/. Н.А. Горяева, О.В. Островская, под 

редакцией Б.М. Неменского. Москва «Просвещение» 2021 г.//Изобразительное искусство «Искусство 

в жизни человека» 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/. Л.А. 

Неменская, под редакцией Б.М. Неменского. Москва «Просвещение» 2021 г.//Изобразительное 

искусство «Архитектура и дизайн» 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень/. А.С. Питерских, Г.Е. Гуров, под редакцией Б.М. Неменского. Москва «Просвещение» 2021 

г.//Изобразительное искусство «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/. А.С. Питерских, под редакцией 

Б.М. Неменского. Москва «Просвещение» 2021 г. 

на основе Программы Воспитания МОБУ СОШ №25 г.Сочи им.Героя Советского Союза Войтенко 

С.Е., утверждённой решением педагогического совета от 27.08.2020г., протокол № 1. 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражают сформированность в том числе и в частности: 

1.  Гражданского воспитания: 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознание принадлежности к школьному коллективу, воспитание сознательной 

дисциплины и культуры поведения, сознательное отношение к своим обязанностям; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 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. 

 уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в частности к 

классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой цивилизации; 

 социальное видение предметного мира классического декоративно-прикладного искусства, 

позволяющего воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства не обособленно, а в 

контексте своего времени; 

 активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и способность 

учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как созидательной, 

преобразующий мир деятельности человека; 

 осознание мира через освоение художественного наследия народов мира и практическую 

художественно-творческую деятельность; 

 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 многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 активное приобщение к ценностям мировой и отечественной культуры; 

 формирование чувства личной причастности к жизни общества и углублению 

интернационализма; 

 понимание особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных 

эстетических идеалов; 

 коллективные творческие работы, проекты, выставочная деятельность создают условия для 

разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению 

чувства личной ответственности. 

 

 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

 воспитание любви к своей Родине, родному дому. Двору,  улице, городу, селу, своей стране; 

 российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 



настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя как гражданина России. 

 осознание этнической принадлежности, знания истории, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

 освоение традиций, истории и современного развития культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, прикладном и изобразительном искусстве; 

 освоение особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в 

произведениях искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, 

великим победам и событиям, красоте отечественного пейзажа; 

 воспитание патриотических чувств через изучение истории народного искусства, его 

житейской мудрости и значения символических смыслов; 

 уважение к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации и края, к 

историческим символам и памятникам художественного творчества. 

 

3. Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей: 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие мира; 

 способности к нравственному самосовершенствованию; 

 развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной 

сферы; 

 рост самосознания, осознание себя как личности и члена общества; 

 формирование отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному 

богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни; 

 Формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений; научить 

проявлять миролюбие, человеколюбие и добросердечность 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора,  

 развитие творческого потенциала, поскольку он способствует росту самосознания 

обучающихся, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и 

коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствуют 

освоению базовых ценностей ― отношения к жизни, человеку, семье, труду, к культуре, как 

духовному богатству общества. 

 знание культуры традиционного творчества народов России. Их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении изобразительного искусства в обществе и в 

российской государственности; 

 социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): 

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие различные 

этнокультурные традиции; 

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; 

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

 воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного 

поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле; 

 развитие социально значимых отношений; 



 формирование ценностных ориентаций в отношении к окружающим людям, стремлению к их 

пониманию, отношению к семье, к мирной жизни, к самому себе как само реализующейся и 

ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 

конкуренции; 

 формирование ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

 воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических 

категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое - низменное. Понимать 

искусство как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды 

постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле.  

 формирование ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, 

стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни ― как главному принципу 

человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, 

способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствовать ценностному отношению к природе, труду, искусству, культурному наследию; 

 активное участие в создании и оформлении пространства, среды, календарными событиями 

школьной жизни; 

 формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни; 

 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её. 

 

 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания):  

 мотивация к получению знаний, инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников; 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

 представление об основных закономерностях развития общества, взаимосвязях человека и 

общества с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и первоначальных 

умений исследовательской деятельности. 

 умений активно видеть окружающий мир, эмоционально окрашенный интерес к жизни; 

  воспитание наблюдательности – умения активно, то есть в ответ на специальные установки, 

видеть окружающий мир; 

 воспитание эмоционально окрашенного интереса к жизни; 

 развитие навыков исследовательской деятельности в процессе учебных проектов на уроках 

изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно‒исторической 

направленности; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития науки и 

составляющих основу для понимания сущности творческой картины мира. 

 представление об основных закономерностях развития искусства, взаимосвязях человека и 

искусства с природной средой; 

 навыков самостоятельной работы с художественными материалами. 

 



6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 мотивация к получению знаний, инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников; 

 осознания ценности жизни 

 осознания последствий и неприятия вредных привычек; 

 знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

 

7. Трудовое воспитание. 

 формирование добросовестного отношения к труду, жизненному и осознанному 

профессиональному самоопределению; 

 готовности и способности осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 уважительного отношения к труду;  

 опыта участия в социально значимом труде; 

 коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учетом личностных интересов и способностей, общественных 

интересов и потребностей; 

 формирование навыков практической работы своими руками; 

 формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, 

удовлетворение от создания реального практического продукта;  

 воспитание упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности;  

 умение сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде. 

 

 

8. Экологическое воспитание: 

 научить беречь и охранять природу; 

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления;  

 ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, опирающихся на 

исторические и природные корни, проявление заботы об окружающей среде в целом; 

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе ее 

существования;  

 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

 экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной 

и социальной практике. 

 повышать уровень экологической культуры; 

 осознавать глобальный характер экологических проблем, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде.  

 воспитывать процесс художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 

 
Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Ученик сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — 

прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 

результатов; 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности; 

 классифицировать произведения искусства по видам, и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной или 

выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать собственную учебную, творческую и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или не 

успешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели 

к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний; 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций 

других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия искусства и в 

собственной художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других, 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 работать индивидуально и в группе; 



 продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со 

сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 

 

Познавательные УУД 

 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие 

признаки и различия; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

 структурировать предметно-пространственные явления; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой; 

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции. 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 
 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 
 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
 

Коммуникативные УУД 
 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения 

(если оно ошибочно) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 



группой задачей; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

 понимать искусство в качестве особого языка общения ― межличностного (автор ― зритель), 

между поколениями, между народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая и опираясь на эмпатическое восприятие окружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, 

доказательно, отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам своей 

роли в достижении общего результата. 
 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 



 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

Предметные результаты 

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 её многообразии видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения  

 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,  

 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. 

 выбирать способы компоновки композиции и составлять различные плоскостные композиции 

из 1-4 и более простейших форм (прямоугольников), располагая их по принципу симметрии 

или динамического равновесия;  

 понимание и умение передавать в учебных работах движение, статику и композиционный 

ритм; 

 понимание и умение объяснять, какова роль прямых линий в организации пространства; 

 понимание и умение использовать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объёмов при взгляде на 

 них сверху; 

 осознавать чертёж как плоскостное изображение объёмов, когда точка-вертикаль, круг-

цилиндр, шар 

 и т. д.; 

 создавать творческие работы в материале; 

 понимать и объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала; 

 развивать творческое воображение, создавать новые фантазийные или утилитарные функции 

для старых вещей; 

 понимать специфику изображения и визуально-пластической образности в театре и на 

киноэкране; 

 получать представления о синтетической природе и коллективности творческого процесса в 

театре, о роли Художника-сценографа в содружестве драматурга, режиссёра и актёра; 



 получать представление об истории развития искусства театра, эволюции театрального здания 

и устройства сцены (от древнегреческого амфитеатра до современной мульти сцены). 

Узнавать, что образное решение сценического пространства спектакля и облика его 

персонажей составляют основную творческую задачу театрального художника; 

 умение добиваться наибольшей выразительности костюма и его стилевого единства со 

сценографией спектакля, частью которого он является. Понимать и объяснять, в чём 

заключается ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра в 

процессе создания образа персонажа; 

 осознавать специфику спектакля как неповторимого действа, происходящего здесь и сейчас, т. 

е. на глазах у зрителя - равноправного участника сценического зрелища; 

 осознавать, что фотографию делает искусством не аппарат, а человек, снимающий этим 

аппаратом; 

 иметь представление о различном соотношении объективного и субъективного в изображении 

мира на картине и на фотографии; 

 понимать и объяснять, что в основе искусства фотографии лежит дар видения мира, умение 

отбирать и запечатлевать в потоке жизни её неповторимость в большом и малом; 

 владеть элементарными основами грамоты фотосъёмки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съёмки, ракурса и крупности плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 

 овладевать грамотой операторского мастерства при съёмке фотопортрета. Снимая 

репортажный портрет, уметь работать оперативно и быстро, что бы захватить мгновение 

определённого душевно-психологического состояния человека. При съёмке постановочного 

портрета уметь работать с освещением (а также точкой съёмки, ракурсом и крупностью плана) 

для передачи характера человека; 

 знать, что спецификой языка кино является монтаж и монтажное построение изобразительного 

ряда фильма иметь представление об истории кино и его эволюции как искусства; 

 осознавать единство природы творческого процесса в фильме-блок-бастере и домашнем 

видеофильме. Приобретать представление  о сценария в создании фильма как записи его 

замысла и сюжетной основы; 

 осваивать начальные азы сценарной записи и уметь применять в своей творческой практике 

его простейшие формы; 

 приобретать представление о различных видах анимационных фильмов и этапах работы над 

ними; 

 уметь применять сценарно-режиссёрские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 давать оценку своим творческим работам и работам одноклассников в процессе их 

коллективного просмотра и обсуждения; 

 понимать, что кино-наблюдение - это основа документального видео-творчества как на 

телевидении, так и в любительском видео; 

 приобретать представление о различных формах операторского кино-наблюдения в 

стремлении зафиксировать жизнь как можно более правдиво, без специальной подготовки 

человека к съёмке; 

 понимать эмоционально-образную специфику жанра видео-этюда и особенности изображения 

в нём человека и природы; 

 

 
 

 

 

 

 



Изобразительное искусство «Декоративно прикладное искусство»  (5 класс) 

Ученик научится: 
 понимать специфику образного языка декоративно-прикладного искусства, знать несколько 

народных художественных промыслов России; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора. 

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды. 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объёма, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объёмных 

декоративных композиций. 

Ученик получит возможность научиться: 
 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж, и т.п.) 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды. 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые мастерами народного декоративно 

прикладного искусства и современного декоративного искусства. 

  

Изобразительное искусство «Искусство в жизни человека»  (6 класс) 

Ученик научится: 
 понимать значение изобразительного искусства в культуре: в жизни общества и жизни 

человека; 

 понимать изобразительное искусство во все времена и  иметь представления о многообразии 

образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 определять выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; - особенности творчества и значение в 

отечественной культуре великих русских художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта; 

 применять основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве: 

линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива; 

 владеть различными художественных материалами; художественными техниками; знать их 

значение в создании художественного образа. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведению искусства. 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

 

 

 

 

 



Изобразительное искусство «Архитектура и дизайн»  (7 класс) 
 

Ученик научится: 
 анализировать произведения архитектуры и дизайна: определять место конструктивных 

искусств в ряду пластических искусств, их общие начала и специфику: 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство 

функционального и художественно-образного начала их социальную роль: 

 определять основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства: 

 научится конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать 

архитектурно-дизайнерские объекты, использовать в макетных и графических композициях 

ритм, линию, объем, статику и динамику тектоники и фактур: 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами, а 

так- же использовать разнообразные художественные материалы. 

Ученик получит возможность научиться: 
 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, узнавать основные художественные 

направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные 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; 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 смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 
 

 

Изобразительное искусство «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении»  (8 

класс) 

Ученик научится: 
 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 

художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; различать понятия: игровой и 

документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. 

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта 

и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино. 



 усвоит принципы построения изображения и пространственно-временного развития и 

построения видеоряда (раскадровка). 

Ученик получит возможность научиться: 
 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; понимать 

основы искусства телевидения; 

 видеть 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; 

 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 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; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

2. Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» на 

уровне основного общего образования 

 «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

5 класс                                                                                                                                                                                                                                          

(34 часа) 

 «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.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» направлена на 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности, призвана обеспечить знания основных форм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Раздел 1. Древние корни народного искусства (10ч) 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык 

крестьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся необходимо подвести к 

пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, символизирующего определенную 

идею, а не изображающего конкретную реальность. Традиционные образы народного (крестьянского) 

прикладного искусства — солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение 

мифопоэтических представлений человека о мире, как память народа. Декоративные изображения как 

обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический характер. 



Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). Создание 

поисковых групп по направлениям народного искусства. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — 

очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, красный угол, 

круг предметов быта, труда и включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты. Русские 

прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, умелого 

владения материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное 

рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения 

декоративных элементов. 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма в 

различных республиках и регионах России. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой 

связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. Календарные народные 

праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев 

или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. 

Раздел 2: Связь времён в народном искусстве (6ч) 

Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — городской, и 

совершенно иной жизнью. Задача — дать учащимся понимание этих форм бытования народных, 

крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об общности народных 

художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на местных художественных 

промыслов. Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их 

сказочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различ-

ным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные 

элементы росписи филимоновской, дымковской, карго польской и других местных форм игрушек. 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышленностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. 

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, 

виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 

Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений 

городецкого промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь — главные герои 

городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной композиции. 

Композиция орнаментальной и сюжетной росписи: изящество изображения, отточенность линейного 

рисунка.  

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере. 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют 

собранный материал во вре 

мя обобщения информации о тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а 

также задают вопросы классу, предлагают открытки для систематизации зрительного материала по 

определенному признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы 

четверти. 

 

Раздел 3: Декор – человек, общество, время (6ч) 

Данные темы неразрывно связаны с историей Древнего мира. Знакомят с художественными 

образами Древнего мира. Эту тему предлагается раскрыть на материале декоративного искусства 

Древнего Китая и Египта (где была очень строгая регламентация в одежде людей разных сословий) и 

декоративного искусства Западной Европы XVII века (эпоха барокко). Библейские сказания и мифы 

Древней Греции, Египта. Декоративно-прикладное искусство Древней Греции и Индии. 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в 

целом и каждого человека в отдельности. 



Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого 

коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни предметов декоративного 

искусства. 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем 

Египте. Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью 

декоративного искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением 

египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 

Одежда, костюм не только служат практическим целям, они и являются особым знаком — 

знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли.  

Раздел 4: Декоративное искусство в современном мире (12ч) 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества в 

целом и каждого человека в отдельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого человеческого 

коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни предметов декоративного 

искусства. 

Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в 

регламентации норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности». 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих 

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить роль 

ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи. 

Современное декоративно-прикладное искусство разнообразно – это керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое. Знания этого раздела раскроют, какие новые черты несёт в 

себе современное искусство и даст возможность поработать с различными материалами. 

 

 

 «ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

6 класс                                                                                                                                                                                                                                          

(34 часа) 

 «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящено изучению собственно 

изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного 

изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, 

ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка 

искусства, изменения 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, дает возможность 

проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства 

— это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

 

Раздел 1: Виды изобразительного искусства и основы их образного языка (8ч.) 

        Ознакомление учащихся с понятиями: изобразительный язык и художественный образ, виды 

изобразительного искусства. Выразительное значение средств языка изображения. Характеристики 

художественных материалов как средств выражения. Форма, пятно, линия, объём, цвет. Ритм и 

пропорции. Учащиеся знакомятся с основами языка изображения, обобщают опыт владения 

художественными материалами, известными им с начальной школы, а также получают знания по 

применению этих материалов при создании художественного образа в графике, живописи, скульптуре. 

        Семья пространственных искусств. Художественные материалы. Рисунок - основа 

изобразительного творчества. Линия и её выразительные возможности. Ритм линии. Пятно как 

средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Цвет в произведениях живописи. Объёмные изображения в 

скульптуре. Основы языка изображения. 

 

Раздел 2: Мир наших вещей. Натюрморт (8ч.) 

        Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение изображать 

реальность. Изображение предметного мира в изобразительном искусстве разных эпох. Навыки 



графического изображения предметов. Понятие о конструкции предмета и его форме. Представления о 

композиции и навыки композиционного решения натюрморта. Художественно-выразительные 

средства изображения в натюрморте. Графический и живописный натюрморт: навыки 

изобразительной деятельности. Натюрморт как отражение мировоззрения художника и его времени. 

Натюрморт как творческая лаборатория художника. Натюрморт в искусстве XX века. 

      Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира – натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и 

линейная перспектива. Освещение. Свет и тень Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

 

Раздел 3: Вглядываясь в человека. Портрет. (10ч.) 

Образ человека – главная тема в искусстве. Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в 

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

лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера 

человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-

портретисты. Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее 

части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение 

головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. 

Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности 

конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов. 

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

искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. Линия и 

пятно. Выразительность графического материала. 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и образ 

эпохи в скульптурном портрете. 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение 

образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, конт-

растность освещения. 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом пор-

трете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художни-

ком. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников. 

 

 

Раздел 4: Человек и пространство. Пейзаж. (8ч.) 

        Роль воображения в творчестве художника, умение изображать фантазии и умение изображать 

реальность. Жанры в изобразительном искусстве – это свидетельства богатства и разнообразия 

содержания искусства, его вариативных возможностей в изображении реальности. Навыки 

графического изображения пространства. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж – большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник.  Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык 

и смысл. 



      При изучении языка изображений мы неизбежно сталкиваемся с его изменчивостью. Он меняется в 

зависимости от задач, которые ставит перед собой художник и которые ставит перед ним его время, 

его окружение, его народ. Изменчивость языка искусств, то есть правил изображения, - это часть 

общего процесса развития человеческой культуры. 

 

 

«ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

7 класс                                                                                                                                                                                                                                          

(34 часа) 

  «Дизайн и архитектура в жизни человека» — посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. 

е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных 

искусств наряду с другими видами пластических искусств опирается на уже сформированный уровень 

художественной культуры учащихся. 

Введение: Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создает человек. (1ч.) 

 Знания о красоте и удобстве зданий и вещей, законы их созидания и составляют основу 

архитектуры и дизайна. Архитектура – это искусство «сочинения» зданий и одновременно сами 

здания, окружающие нас. Дизайн – это искусство создания облика вещей, их формы, это 

многообразный мир вещей – от вилки и журнала до одежды и машин. Архитектура и дизайн любого 

времени доносит до нас ощущение того, как люди жили раньше, к чему стремились, как понимали 

красоту. 

 

Раздел 1. Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры (7ч.) 

 Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и эмоциональная 

выразительность плоскостной композиции, или «Внесём порядок в хаос!» Прямые линии и 

организация пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

тоновые пятна. Буква – строка – текст. Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и журналов. 

Многообразие форм графического дизайна. 

 

Раздел 2. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств (8ч.) 

 Объект и  пространство. От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь 

объектов в архитектурном макете. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных 

объёмов.  Понятие модуля. Важнейшие  архитектурные элементы здания. Красота и целесообразность. 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. Форма и материал.  Цвет в архитектуре и дизайне. Роль 

цвета в формотворчестве. 
 

Раздел 3. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека  (10ч.) 

 Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня и 

завтра. Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города. Город, 

микрорайон, улица. Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно-вещной среды интерьера. Природа и архитектура. Организация архитектурно-

ландшафтного пространства. Ты – архитектор! Замысел и осуществление архитектурного проекта. 

 

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование (8ч.) 

 Мой дом – мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, 

который мы создаём. 
Пугало в огороде, или… Под шепот фонтанных струй.  Мода, культура и ты. Композиционно-

конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одёжке. Автопортрет на каждый день. 
Моделируя себя – моделируешь мир. 



 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО НА ТЕЛЕВИДЕНИИ» 

8 класс                                                                                                                                                                                                                                          

(34 часа) 

 «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении». Эта тема 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 связаны с 

изобразительными и являются сегодня господствующими. 

Раздел 1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (8ч.) 

 Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда и магия театра. Театральное 

искусство и художник. Безграничное пространство сцены. Сценография — особый вид 

художественного творчества. Сценография — искусство и производство.Тайны актёрского 

перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Привет  от  Карабаса_Барабаса! 

Художник в театре кукол. Третий  звонок. Спектакль: от замысла к воплощению. 

 

Раздел 2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий. (8ч.) 

 Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение реальности. 
Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. 

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. «На фоне Пушкина снимается семейство». 

Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек на фотографии. Операторское мастерство 

фотопортрета. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ или 

фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. 
 

Раздел 3. Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (10ч.) 
 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в 

кино. Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме. От 

большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в картинках». Воплощение 

замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации или 

когда художник больше, чем художник. Живые рисунки на твоём компьютере.         
 

Раздел 4. Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель (8ч.) 
 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная документалистика: от видеосюжета 

до телерепортажа и очерка. Жизнь  врасплох,  или  Киноглаз. Кинонаблюдение – основа 

документального видеотворчества. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Видеосюжет в репортаже, 

очерке, интервью. Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка. В  царстве  кривых  зеркал,  или  Вечные  истины  искусства. Роль визуально-зрелищных 

искусств в жизни общества и человека. Искусство – зритель – современность. 
      
 Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического 

творчества, проявления индивидуальности учителя, учета 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. 
 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, на-

родного 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, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным 

на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, овладение образным 

языком декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, 

навыков.  

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное 

развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены 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 четкость поставленных задач и вариативность их 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

5 КЛАСС «ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

1 Древние корни 

народного искусства 

10 Р: определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

П: определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

К: договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности. 

Экологическое воспитание. 

2 Связь времен в 

народном искусстве. 

6 Р: оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

П: создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

К: использовать для передачи своих мыслей естественные, формальные 

и творческе языки в соответствии с условиями коммуникации; 

 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности. 

Трудовое воспитание. 

Популяризации научных знаний 

среди детей (ценности научного 

познания). 

3 Декор – человек – 

общество – время. 

6 Р: выявлять и характеризовать существенные признаки явлений 

художественной культуры; 

П: выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

К: понимать искусство в качестве особого языка общения ― 

межличностного (автор ― зритель), между поколениями, между 

народами; 

Духовно-нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

Трудовое воспитание. 

4 Декоративное 

искусство в 

современном мире 

12 Р: выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

П: анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, 

зрительного образа; 

К: публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности. 

 Итого 34   

 

 

6 КЛАСС «ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

№ Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

1 Виды 8 Р: соотносить свои действия с целью обучения. Патриотическое воспитание и 



изобразительного 

искусства и основы 

выразительного 

языка 

П: строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом их общие признаки и различия; 

К: строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

формирование российской 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

2 Мир наших вещей. 

Натюрморт 

8 Р: определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

П: характеризовать форму предмета, конструкции; 

К: критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

Приобщение детей к культурному 

наследию (эстетическое 

воспитание). 

Экологическое воспитание. 

Популяризации научных знаний 

среди детей (ценности научного 

познания). 

3 Вглядываясь в 

человека. Портрет 

10 Р: классифицировать произведения искусства по видам, и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; 

П: анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

К: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения, развивая и опираясь на 

эмпатическое восприятие окружающих; 

Гражданское воспитание. 

Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности. 

4 Человек и 

пространство. 

Пейзаж 

8 Р: устанавливать связь между полученными характеристиками 

результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик результата; 

П: создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

К: понимать искусство в качестве особого языка общения ― 

межличностного (автор ― зритель), между поколениями, между 

народами; 

Духовно-нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

Экологическое воспитание. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности. 

 Итого 34   

 

 

7 КЛАСС «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 

№ Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

1 Художник – дизайн - 

архитектура 

8 Р: ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

П: структурировать предметно-пространственные явления; 

Гражданское воспитание. 

Духовно-нравственное воспитание 

детей на основе российских 



К: оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; традиционных ценностей. 

2 В мире вещей и 

зданий 

8 Р: описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде алгоритма решения практических задач; 

П: выявлять положение предметной формы в пространстве; 

К: публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

Духовно-нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

Популяризации научных знаний 

среди детей (ценности научного 

познания). 

3 Город и человек 10 Р: различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

П: сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого 

и предметов между собой; 

К: организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

Приобщение детей к культурному 

наследию (эстетическое 

воспитание). 

Трудовое воспитание. 

Экологическое воспитание. 

4 Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры 

8 Р: систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

П: преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение 

отношения к содержанию текста, целевую установку речи), 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, информационный); 

К: вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно, доказательно, отстаивая 

свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов; 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности. 

Трудовое воспитание. 

Духовно-нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

Экологическое воспитание. 

 Итого 34   

 

 

8 КЛАСС «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО НА ТЕЛЕВИДЕНИИ» 

№ Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

1 Художник и 

искусство театра 

8 Р: анализировать собственную учебную, творческую и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

П: распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

К: самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

тему в различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, 

Духовно-нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

Популяризации научных знаний 

среди детей (ценности научного 

познания). 



таблицах, схемах, электронных презентациях. 

2 Эстафета искусств: 

от рисунка к 

фотографии 

8 Р: определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

П: сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого 

и предметов между собой; 

К: создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

Приобщение детей к культурному 

наследию (эстетическое 

воспитание). 

Гражданское воспитание. 

3 Фильм – творец и 

зритель 

10 Р: уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного 

восприятия искусства и в собственной художественной деятельности; 

П: определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

К: взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, 

договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам своей роли 

в достижении общего результата. 

Гражданское воспитание. 

Экологическое воспитание. 

Духовно-нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей. 

4 Телевидение – 

пространство 

культуры? 

8 Р: обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

П: формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

К: корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль; 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской 

идентичности. 

Экологическое воспитание. 

 Итого 34   
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от 27.08.2021 г. №1 
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Заместитель директора по УВР 
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_____________/ _________________/ 

_______________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


		2022-11-30T10:22:50+0300
	МОБУ СОШ № 25 Г. СОЧИ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВОЙТЕНКО С.Е.




