
 
 

 



 
 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по учебному предмету «Искусство» составлена в соответствии: 

 с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 с Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  

образования (утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями);  

 с примерной программой  основного общего образования по искусству в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО; 

 приказ Минпросвещения от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача России 

от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Разработана на основе авторских программ Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 1-9 кл. программа составлена Б.М. Неменским и 

программа «Музыка» 5-7 классах образовательных учреждений составлена в 

соответствии с основными идеями музыкально – педагогической концепции Д.Б. 

Кабалевского. Авторы: Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, Е.Д. Критская.  

Создание данной программы вызвано актуальностью интеграции музыки и 

изобразительного искусства для выполнения требований стандарта образовательной 

области «Искусство» (ИЗО и музыка) в отводимое  планом учебное время.  

    

Место учебного предмета «Искусство» в учебном плане ОГКОУ «Санаторная 

школа-интернат» 

в 5 классе - 70 часов, 

в 6 классе - 70 часов, 

в 7 классе - 70 часов 

 

        Количество часов 

                                                     Рабочая программа по классам 

Примерная 

программа  

«Искусство» 

     5 класс            6 класс        7 класс 

    70 часов  

(2 ч. в неделю) 

         70 часов  

       (2 ч. в неделю) 

        70 часов  

    (2 ч. в неделю) 

 

Изучение искусства на уровне основного общего образования призвано 

сформировать  у обучающихся художественный способ познания мира, дать систему 

знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественной деятельности и 

опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной 

культуры. 

Содержание программы направлено  на приоритетное развитие художественно-

творческих способностей обучающихся при эмоционально-ценностном отношении к 

окружающему миру и искусству. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, 

при прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с биологией 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/


 
 

(строение растений, животных, пластическая анатомия человека), историей (образ эпохи и 

стиль в искусстве, выдающиеся события истории - исторический жанр в искусстве) и др.  

Виды и формы контроля: тестирования, выставки декоративных, живописных 

работ, рисунков, викторины.  

Интернет – ресурсы, которые могут быть использованы учителем и обучающимися 

для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов. – http://ru.wikipedia.org/wiki , 

http://www.artsait.ru 

 

Цели изучения учебного предмета «Искусство» 

Искусство. 

Изучение искусства на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

- воспитание и развитие художественного вкуса обучающегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты; 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

 

Изобразительное искусство. 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

- воспитание и развитие художественного вкуса обучающегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир 

по законам красоты; 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:  

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/


 
 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти 

и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании - воспитание устойчивого интереса к музыке, 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой 

и музыкальному самообразованию; эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

слушательской и исполнительской культуры обучающихся. 

Цель художественной деятельности и музыкального образования и воспитания – 

формирование художественной и музыкальной культуры обучающихся – наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов является 

целостным интегрированным курсом, который включает в себя: живопись, графику, 

скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство. 

Художественная и музыкальная деятельность обучающихся на уроках находит 

разнообразные формы выражения: на уроках ИЗО это изображения на плоскости и в 

объеме, декоративная и конструктивная работа, восприятие явлений деятельности и 

произведений искусства, обсуждение работ товарищей, результатов коллективной работы 

на уроках, подбор иллюстрационного материала. На уроках музыки обучающиеся 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении художественных коллажей, небольших литературных 

сочинений о музыке и др. 

 

Задачи: 

- воспитание устойчивого интереса к изобразительному и музыкальному искусству, 

уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, 

способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и 

эстетических предпочтений; 

- развитие творческого потенциала обучающегося в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 

природы и произведений разного вида искусства, развития желания привносить в 

окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

- освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- овладение выразительными средствами  изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные 

интересы и предпочтения обучающихся, их желания выразить в своем творчестве свои 

представления об окружающем мире; 

- развитие образно-ассоциативного мышления обучающихся, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего. 



 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Формирование целостных представлений об искусстве осуществляется в ходе 

творческой деятельности обучающихся на основе личностного осмысления 

художественных фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной 

активности обучающихся, их мотивированности самостоятельной учебной работе. 

Использование нетрадиционных форм уроков (ролевые игры, межпредметные 

интегрированные уроки). 

Развитие умений самостоятельного и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до  получения  и оценки результата), 

использовать элементы, причинно-следственного и стуктурно-функционального анализа, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

На уроках обучающиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением выступать, речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать иное мнение), приводить примеры, 

подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

обучающихся, предлагается  использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и др. базы данных, в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать 

выразительные средства языка. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое 

внимание уделено способности обучающихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты. 

 

Обязательный минимум содержания курса ИЗО 

Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ 

познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и 

чувств человека. Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики 

(станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, 

монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и народного 

искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, 

пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический). 

Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика 

языка) живописи, графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и 

цветовой контраст; линейная и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные 

отношения; фактура; ритм; формат и композиция. 

 

Художественные материалы и возможности их использования. 

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 

творчества, специфика образно-символического языка в произведениях декоративно-

прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Различение произведений  

народного (фольклорного) искусства от профессионального декоративно-прикладного. 

Орнамент как основа декоративного украшения. Различение национальных особенностей 

русского орнамента и орнаментов других народов России. Народов зарубежных стран. 

Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки 

и современное развитие народных промыслов России (дымковская, филимоновская 

игрушки;  гжель,  жостово,  городец, хохлома). 

Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура 

Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека.  Красота и 

своеобразие архитектуры и живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и 



 
 

архитектура России XVIII - XX вв. Стили и направления в русском изобразительном 

искусстве и архитектуре нового времени (барокко,  классицизм, реализм, символизм, 

модерн). Художественные объединения (товарищество передвижников, «Мир искусства» 

и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой 

Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные 

ансамбли. Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного 

искусства и архитектуры (А. Рублев, Дионисий,  В.В. Растрелли, Э.М. Фальконе, В.И. 

Баженов, Ф.С. Рокотов, А.Г. Венецианов, И. Мартос, К.П. Брюллов,  А.А. Иванов,  В.И. 

Суриков, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. 

Кустодиев, В.А. Серов,  К.С. Петров-Водкин, С.Т. Коненков, В.И. Мухина, В.А. 

Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными 

этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных 

искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, 

Дрезденская галерея и др.). Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей 

зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, выявление своеобразия их 

творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти,  А.Дюррер, 

Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, П. Сезанн, Ван Гог, О. Роден, П. Пикассо, Ш.Э. 

Лекорбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (Реализм, модерн,  

Авангард, Сюрреализм и правления постмодернизма). Понимание смысла деятельности 

художника в современном мире. Развитие дизайна и его значение в жизни современного 

общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального 

воздействия. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. 

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры (культовая, светская, 

ландшафтная, градостроительство). Эстетическое формирование архитектурой 

окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах 

(композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объем, фактура и цвет 

материалов). Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, 

дизайн интерьера и др.) в современной культуре. 

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, 

актеров в создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия 

композиции картины и сцены. Художники театра (В.М. Васнецов, А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, 

В.Ф. Рындин, Ф.Ф. Федоровский и др.). 

Специфика изображения в полиграфии. Массовость и общедоступность 

полиграфического изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши, буклеты, открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство 

изображения и текста. Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г. Доре, И.Я. Билибин, В.В. 

Лебедев, В.А. Фаворский, Т.А. Маврина и др.). 

Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение 

в фотографии и живописи. Особенности художественной фотографии. Создание 

художественного образа в фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники - мастера российской и зарубежной школ. 

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 

свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 



 
 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, 

актер). Фрагменты фильмов (С.М. Эйзенштейн «Броненосец Потемкин», С.П. Урусевский 

«Летят журавли» и др.). Мастера кино (С.М. Эйзенштейн, А.П. Довженко, Г.М. Козинцев, 

А.А. Тарковский.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных 

проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах 

искусства. Художник-творец-гражданин - выразитель ценностей эпохи. 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское 

и объемное изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение 

пространства (линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости 

и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, 

человека, фрагментов природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на 

пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по 

памяти и воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле 

художественных промыслов. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, 

экслибриса, товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей 

одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных 

произведений. Создание художественно-декоративных проектов, объединенных единой 

стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание 

художественной фотографии, фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки по 

теме. Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому - 

создание художественного образа. 

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 

совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, 

декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса 

и результатов собственного художественного творчества. 

 

Обязательный минимум содержания курса музыки 

Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа 

музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия. Возможности музыкальных форм (двухчастной и трехчастной, вариации, 

рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла) в воплощении музыкального образа и его 

развития. Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической и театральной музыки. Характерные черты русской и 

западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных школ, 

стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 

прошлого и современности. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Основные виды 

исполнительской деятельности: пение, игра на музыкальных инструментах и их 

разновидности. Певческие голоса: сопрано, альт, тенор, бас, дискант и др. Хоры: 

академический, народный. Виды оркестра: симфонический, камерный, духовой, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. Характер звучания отдельных 

инструментов. 



 
 

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество как 

часть общей культуры народа. Особенности восприятия музыкального фольклора своего 

народа и других народов мира. 

Песенность, напевность как феномен русского народного пения, искусство распева 

тонов и импровизации. Русская народная музыка и ее основные жанры (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические 

песни, частушки). Исполнительские типы художественного общения: «Самообщение» 

(«пение для себя»), сказительское (для аудитории), игровое (детское, обрядовое, 

танцевальное и др.), соревновательное (при активной реакции публики). 

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения 

композиторов к народной музыке. 

Музыкальный фольклор народов России и других стран: интонационное 

своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки, получившие широкое распространение в 

музыкальной культуре других народов (полька, вальс, полонез и др.). 

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. Духовная 

музыка в эпоху Средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. 

Общая характеристика духовной и светской музыкальной культуры второй 

половины XVII - XVIII веков: влияние западноевропейской музыки на развитие русского 

музыкального искусства; становление и утверждение светской музыки в русской 

музыкальной культуре XVII века; основные жанры профессиональной музыки: кант; 

партесный концерт; хоровой концерт. Знакомство с музыкой Д.С. Бортнянского. 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. 

Роль фольклора как основы профессионального музыкального творчества. Обращение 

композиторов к национальному фольклору и к фольклору других народов. Особенности 

проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, 

картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской 

классической школы. 

Развитие жанров светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, 

ноктюрн и др.) и вокальная музыка (романс); концерт; симфония; опера, балет. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия. 

Наиболее значимые стилевые особенности русской классической музыкальной 

школы и их претворение в творчестве М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, 

Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского. Развитие традиций русской классической 

музыкальной школы в творчестве С.В. Рахманинова. 

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX веков. 

Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. 

Западноевропейская музыка эпохи Возрождения: вилланелла, мадригал, мотет (О. 

Лассо, Д. Палестрина). Связь профессиональной композиторской музыки с народным 

музыкальным творчеством и ее своеобразие. 

Западноевропейская музыка эпохи Барокко. Знакомство с творчеством И.С. Баха на 

примере жанров прелюдии, фуги, мессы. 

Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Общая характеристика 

венской классической школы (И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные 

черты творчества композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, 

Э. Григ). Основные жанры светской музыки: камерная инструментальная музыка 

(прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Знакомство с оперным жанром в 

музыке западноевропейских композиторов XIX века на примере творчества Ж. Бизе, Дж. 

Верди, Дж.Россини. Знакомство с образцами духовной музыки: реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX века. Традиции и 

новаторство в творчестве композиторов XX столетия. Стилевое многообразие музыки 



 
 

(импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. 

Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов 

академической направленности (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 

Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов 

(К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Джаз (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Бейси, Л. Утесов). Спиричуэл, блюз (Э. 

Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. Гершвин). 

Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным 

символом» своего времени (И.О. Дунаевский, А.В. Александров). 

Многообразие современной популярной музыки: отечественной: авторская песня 

(Б.Ш. Окуджава, В.С. Высоцкий, А.И. Галич); мюзикл (Л. Бернстайн), рок-опера (Э.Л. 

Уэббер); рок-н-ролл (Э. Пресли); британский бит («битлз»), фолк-рок (Б. Дилан); хард-рок 

(«Дип пепл»); арт-рок ("Пинк Флоид"); реггей (Б. Марли), хеви-металл ("Джудас Прист") 

и др. 

При изучении многообразия современной музыки учебный материал, выделенный 

прописными буквами, может изменяться и дополняться по усмотрению учителя с целью 

приближения его к панораме современной музыкальной жизни, условиям учебно-

воспитательного процесса и сфере интересов обучающихся. 

Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся 

российские исполнители: Ф.И. Шаляпин, С.В. Рахманинов, С.Т. Рихтер, Э.Г. Гилельс, 

Д.Ф. Ойстрах, Е.А. Мравинский, Е.Ф. Светланов, А.В. Свешников и др. 

Выдающиеся зарубежные исполнители: Э. Карузо, М. Каллас, Р. Тибальди, Э. 

Горовиц, И. Менухин, А. Рубинштейн, Г. Фон Караян, А. Тосканини  и др. 

Международный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И. Чайковского. 

Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), 

Мариинский театр (Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд(Франция, 

Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Метрополите-опера(США, Нью-Йорк). 

Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей 

музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Московская государственная консерватория 

имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 

Н.А. Римского-Корсакова. 

Выдающиеся Российские музыкальные коллективы: русский народный 

академический хор им. М.Е. Пятницкого, русский народный академический оркестр им. 

Н.П. Осипова, государственный академический оркестр ленинградской филармонии. 

 

Музыка в формировании духовной культуры личности 

Настоящий раздел совместно с разделом «Синтез искусств» учебного предмета 

«Изобразительное искусство» по решению образовательной организации может 

преподаваться в 7-8 классах в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство». 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство 

художественных образов разных искусств. Общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). Музыка в театре и 

кино. 

Коммуникативная, этическая, эстетическая и познавательно-просветительская 

направленность музыкального искусства, его возможности в духовном 

совершенствовании личности. Музыкальное искусство в преобразовании духовного мира 

человека, достижении комфортности его душевного состояния. 

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов 

различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти (реквиемы В.А. Моцарта, Д. 

Верди, Б. Бриттена), вечности духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.С. 

Баха), любви и ненависти («Ромео и Джульета» У. Шекспира в трактовках Г. Берлиоза, 



 
 

П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева); войны и мира (творчество Д.Д. Шостаковича, Г. 

Малера, Д.Б. Кабалевского); личности и общества (Л. Ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г. 

Шнитке); внутренних противоречий в душе человека (М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. 

Бизе) и др. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах 

Запада и Востока. 

 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Обогащение творческого опыта в разных видах музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 

отечественного и зарубежного музыкального искусства различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление связей 

музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение обучающегося в сольном, ансамблевом и 

хоровом одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической 

музыки, народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том 

числе основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их 

исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-

личностной передачи музыкального образа в его выражении пластическими средствами, в 

том числе танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. 

Создание инструментальных композиций на основе знакомых мелодий из вокальных и 

инструментальных произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. 

Выбор сценических средств выразительности, поиск вариантов сценического воплощения 

детских мюзиклов (фрагментов) и их воплощение. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-

коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведений 

музыкальных произведений. Расширение опыта творческой деятельности в 

музицировании на электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети 

интернет. 

Тематическое планирование по ИЗО в 5 классе 

5 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема всего 

1 Древние корни народного искусства 9 

2 Связь времен в народном искусстве 7 

3 Декор – человек, общество, время 10 

4 Декоративное искусство в современном мире 9 

Итого: 35 

 

Содержание учебного курса 5 класс.  

«Декоративно прикладное искусство в жизни человека» (35 часов) 

Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе. Образно-символический язык народного 

(крестьянского) прикладного искусства. 



 
 

Народные промыслы-современная форма  бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. 

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной Европы, 

Франции (эпоха барокко). 

Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Древние корни народного искусства (9 часов)  

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Связь крестьянского 

искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Разные виды 

народного прикладного искусства: резьба по дереву, вышивка, народный костюм. 

Древние образы в народном искусстве. 

Образный строй избы. 

Декор русской избы. Наличники. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Образы и мотивы в орнаментах русской вышивки. 

Народный праздничный костюм. 

Женский головной убор. 

Народные праздничные обряды.  

 

Связь времен в народном искусстве (7 часов)   

Формы бытования народных традиций в современной жизни. Художественные промыслы 

России. 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство палехской миниатюры. Истоки и современное развитие. 

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие промысла. 

Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

 

Декор-человек, общество, время (10 часов) 

Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности. 

Зачем людям украшения? 

Декор и положение человека в обществе. Декоративное искусство Древнего Египта.  

Символика Древнего Египта.     

Одежда говорит о человеке. Декоративное искусство Древнего Китая. 

Коллективная работа. Природа Китая. Цветовая гамма. 

Одежда говорит о человеке. Декоративное искусство Западной Европы. 

Коллективная работа. «Бал в интерьере дворца». 

О чем рассказывают гербы и эмблемы. 

Современные символы и эмблемы. 

Роли декоративного искусства в жизни  и общества. 

 

Декоративное искусство в современном мире (9 часов)  

Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства. Коллективная работа  в 

конкретном материале. 

Современное выставочное искусство.  

Ты сам-мастер ДПИ (тряпичная кукла). 



 
 

Ты сам- мастер ДПИ (бумажное плетение). 

Ты сам- мастер ДПИ (коллаж).  

Ты сам- мастер ДПИ (расписные доски). 

Ты сам-мастер ДПИ (головной убор). 

Ты сам- мастер ДПИ (папье-маше). 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

Выставка работ (Обобщение). 

                        

                              Тематическое планирование по ИЗО в 6 классе 

6 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

№ п/п Тема всего 

1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт. 9 

3 Вглядываясь в человека. Портрет. 10 

4 Человек и пространство в изобразительном искусстве 8 

                                                       Итого: 35 

 

 

Содержание учебного курса 6 класс.  

«Изобразительное искусство в жизни человека» (35 часов) 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зрительный образ мира». Жанры в изобразительном 

искусстве. Натюрморт.  Пейзаж.  Портрет. Восприятие искусства.  

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 
Изобразительное искусство в семье  пластических искусств. 

Рисунок-основа изобразительного искусства. 

Линия и ее выразительные возможности. 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен.  

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре.  

Основы языка изображения. 

 

Мир наших вещей (9 часов) 
История развития жанра «натюрморт». Художественно-выразительные средства 

изображения предметного мира. 

Реальность и фантазия в творчестве художника.  

Изображение предметного мира-натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике.  

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта.  

 

Вглядываясь в человека.  Портрет (10 часов) 
Приобщение к культурному наследию человечества через знакомства с искусством 

портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, свет). 

Образ человека-главная тема искусства. 

Конструкция головы человека и ее пропорции. 



 
 

Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

Портрет в графике.  

Портрет в скульптуре. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Портрет в живописи.  

Роль цвета в портрете. 

Великие  портретисты. 

 

 Человек и пространство.  Пейзаж (8 часов)  

Жанры в изобразительном искусстве. Виды пейзажей. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила линейной и воздушной перспективы. 

Пейзаж – большой мир. 

Организация изображаемого пространства. 

Пейзаж настроение. Природа и художник. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности. 

 

Тематическое планирование по ИЗО в 7 классе 

7 класс (35 часов, 1час в неделю) 

№ п/п Тема всего 

1 Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств. Художник – дизайн – архитектура. Искусство 

композиции – основа дизайна и архитектуры 

9 

2 Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 8 

3 Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека 

10 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры 8 

                                                                Итого: 35 

 

Содержание учебного курса 7 класса. 

Дизайн и архитектура в жизни человека (35 часов) 

Дизайн и архитектура-конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Многообразие современной материально-вещной среды. Единство целесообразности и 

красоты, функционального и художественного в лучших образцах архитектурного и 

дизайнерского творчества. 

 

Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств.  Художник – дизайн - архитектура. Искусство композиции - основа дизайна 

и архитектуры. (9 часов) 

Основы композиции в конструктивных искусствах.  Гармония,  контраст и эмоциональная  

выразительность плоскостной композиции. 

Прямые линии и организация пространство. 

Цвет-элемент композиционного творчества. Свободные  формы. 

Буква-строка текст. Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в полиграфическом  дизайне. 

Многообразие форм полиграфического дизайна. 

 

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. (8 часов) 



 
 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность. 

Архитектура - композиционная организация пространства.  

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм.  Понятие 

модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Вещь: красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный образ 

времени. 

Роли и значение материала в конструкции. 

Цвет в архитектуре  и дизайне. 

Стиль в искусстве – это мироощущение времени. 

 

Город и человек. (10 часов) 
Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. 

 Роль архитектурного дизайна в формировании городской среды. 

 Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

 Интерьер и вещь в доме. 

 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

 Ты – архитектор.  Проектирование города. 

 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. (8 часов) 
Мой дом - мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка своего дома. 

Интерьер комнаты - портрет ее хозяина. 

Дизайн и архитектура моего сада. 

Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Мой костюм-мой облик. Дизайн современной одежды. 

Грим, визажистика и прическа в практике дизайна.  

Имидж: лик или личина? 

Моделируя себя- моделируешь мир. 

 

Тематическое планирование по музыке в 5 классе 

5 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

№ п/п Тема всего 

1 Музыка и литература. 10 

2 Музыка и литература. 7 

3 Музыка и изобразительное искусство 8 

4 Музыка и изобразительное искусство 10 

                                                       Итого: 35 

 

Содержание учебного курса 5 класс. Музыка и другие виды искусства (35 часов) 

Музыка и литература. (17 часов) 

Что роднит музыку с литературой   

Интонационно - образная, жанровая и стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими видами искусства. Выявление многосторонних связей музыки и 

литературы. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Что стало бы с 

литературой, если бы не было музыки? Поэма, былина, сказка. Песня, романс. Роль 

музыки в семье искусств, ее влияние на другие искусства. Значение слов в песне. Вокализ. 

Сходство выразительных средств живописи и музыки: плавные изгибы линий рисунка, 

перекличка светотени в картине и ладовой окраски в музыке. Интонационно - образная, 

жанровая, стилевая основы музыки в картинах и мелодиях, музыкального искусства как ее 



 
 

важнейшие закономерности, открывающие путь для его познания, установления связи с 

жизнью и с другими искусствами. Интонация как носитель смысла в музыке.  

 

Вокальная музыка. Россия, Россия, нет слова красивей…  

Взаимосвязь музыки и речи на основе их интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Образ Отчизны, отношение к родной земле, значение культуры своего народа. 

Представление о песне как истоке и вершине музыки. Взаимосвязь музыки и речи на 

основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов в 

вокальной музыке. Песня – верный спутник человека.  

 

Вокальная музыка. Песня русская в березах, песня русская в хлебах  

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки). 

Знакомство с различными жанрами русской народной песни: формирование необходимых 

вокально-хоровых навыков. Особенности песенных жанров. Календарные песни. 

Разнохарактерные песенные Жанры: трудовые, обрядовые, величальные, торжественные, 

хвалебные, шуточные, сатирические, игровые, хороводные, лирические песни. Песни – 

заклички. Взаимосвязь музыкальных, литературных и художественных образов. По 

содержанию песни делятся на: лирические, сатирические, героические и патриотические. 

По социальной направленности – на обрядовые, бытовые, колыбельные, о животных и др. 

Занимаясь хозяйством или собираясь на охоту, изготовляя предметы народного промысла 

или качая колыбель, лесные ненцы сопровождают свои дела поэтическим языком души, 

размышляя о счастье, о дружбе, о жизни, выражая пожелания, чтобы сбылись мечты и 

надежды. Песни в исполнении лесных ненцев – это мотивированная, монологическая 

внутренняя речь. Впервые услышав эту песню-речь, трудно назвать ее песней. Песней 

становится только лучший вариант, полюбившийся народу и исполняемый для всех. 

Выполняя множество трудовых операций, автор песни старается рассказать о том, как это 

было ему трудно и тяжело, как приходилось побеждать себя, бороться, чтобы содержать 

свою семью, воспитать детей. В песнях лесных ненцев условно можно выделить 

следующие тематические виды: личные, лирические, песни о женщине, колыбельные 

песни, песни колорита печального, песни о животных, песни- думы, увеселительные или 

«застольные» («хмельные») песни, эпические песни, песни об огне, песни об олене, песни-

кивы, «богатырские» песни и др.  

 

Вокальная музыка. Русские народные песни.  

Народное музыкальное творчество. Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Основные жанры русской народной музыки (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, лирические песни). Народная песня, ее 

жанры и особенности. Средства музыкальной выразительности – способы передачи 

эмоциональных переживаний. Дуэт. Музыкальная форма. 

 

Фольклор в музыке русских композиторов. «Стучит, гремит Кикимора…»  

Сущность и особенности устного народного музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. Знакомство с произведениями программной 

инструментальной музыки: симфонической сюитой и симфонической миниатюрой. 

Вокальные сочинения, созданные на основе различных литературных источников 



 
 

(русских народных сказаний, сказок разных народов и др.) Сущность и особенности 

устного народного музыкального творчества как части общей культуры народа, как 

способа самовыражения человека. Народное творчество как художественная 

самоценность. Особенности русской народной музыкальной культуры.  

 

Фольклор в музыке русских композиторов. «Что за прелесть эти сказки».  

Обращение композиторов к родному фольклору и к фольклору других народов. Общность 

и интонационное своеобразие музыкального фольклора народов России и других народов 

мира, их ярко выраженная национальная самобытность.  

 

Жанры инструментальной и вокальной музыки. «Мелодией одной звучат печаль и 

радость…», «Песнь моя летит с мольбою».  

Развитие жанров светской вокальной и инструментальной музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной школы. Представление о 

существовании вокальной и инструментальной музыки, не связанной с какой-либо 

литературной основой (вокализ, песня без слов, баркарола как жанр фортепианной 

музыки); знакомство с вокальной баркаролой. Выяснение своеобразия и выразительности 

песни без слов и романса – инструментальной и вокальной баркаролы. Представление 

учащихся о роли литературы в появлении новых музыкальных жанров и произведений. 

Превращение песен в симфонические мелодии. 

 

Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества.   

Народные истоки русской профессиональной музыке. Способы обращения композиторов 

к народной музыке: цитирование, варьирование. Представление о музыке, основанной на 

использовании народной песни; о народных истоках профессиональной музыки: 

симфония, концерт, опера, кантата. Современные интерпретации классической музыки. 

Смысл высказывания М.И. Глинки: «Создает музыку народ, а мы, художники только ее 

аранжируем». Раскрытие терминов и осмысление понятий: интерпретация, обработка, 

трактовка.  

 

Всю жизнь мою несу Родину в душе… «Перезвоны».   

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Сопоставление образного содержания музыки, выявление контраста 

как основной прием развития произведения в целом. Определение средств музыкальной 

выразительности. Перезвоны. Звучащие картины. Значимость музыки в жизни человека, 

ее роль в творчестве писателей и поэтов, а также ее национальному своеобразию. Музыка. 

Природа родной страны, судьба человека… Вдохновение композиторов, поэтов, 

писателей, их размышления о смысле жизни, о красоте родной земли, о душевной красоте 

человека и талантливых людях, которыми может по праву гордиться Отечество.  

 

Всю жизнь свою несу Родину в душе. «Скажи, откуда ты приходишь, красота…»  
Осознать значимость музыкального искусства для творчества поэтов и писателей, 

расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – Ф.Шопена, 

В. Моцарта.  

 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Гармонии задумчивый поэт».  

Романтизм в западноевропейской музыке: особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной инструментальной музыки – прелюдия, 

этюд. Осознание учащимися значимости музыкального искусства для творчества поэтов и 

писателей, расширение представлений о творчестве западноевропейских композиторов – 

Ф.Шопен. Музыка не только раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но 



 
 

и играет в литературе драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность человека, 

оттеняя, углубляя характеры, ситуации, события. Творчество Ф. Шопена как композитора 

связано с его исполнительской деятельностью. Именно Ф.Шопен утвердил прелюдию как 

самостоятельный вид творчества, открыл новое направление в развитии жанра этюда, 

никогда не отделяя техническую сторону исполнения от художественной.  

 

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь».  
Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами классиками 

и романтиками. (В.Моцарт – Ф.Шопен) Осознание учащимися значимости музыкального 

искусства для творчества поэтов и писателей, расширение представлений о творчестве 

западноевропейских композиторов – В.А. Моцарт и Ф.Шопен. Реквием. Музыка не только 

раскрывает мир человеческих чувств, настроения, мысли, но и играет в литературе 

драматургическую роль, выявляя внутреннюю сущность человека, оттеняя, углубляя, 

характеры, ситуации, события. Произведения В.Моцарта открывают бесконечное 

многообразие чувств, полны многогранных реальных характеров.  

 

Первое путешествие в музыкальный театр. Опера.  

Развитие жанра – опера. Народные истоки русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору. Особенности оперного жанра, который возникает на 

основе литературного произведения как источника либретто оперы. Разновидности 

вокальных и инструментальных жанров, форм внутри оперы – (увертюра, ария, речитатив, 

хор, ансамбль), а также исполнители (певцы, дирижёр, оркестр).  

 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет.   

Развитие жанра – балет. Формирование русской классической школы. На основе 

имеющегося музыкально-слухового опыта учащихся продолжить знакомство с жанром 

балета, его происхождением, с либретто балетного спектакля, основой которого являются 

сказочные сюжеты; с именами лучших отечественных танцоров и хореографов. Балет-

искусство синтетическое. В нем воедино переплетены различные виды искусства: 

литература, инструментально-симфоническая музыка, хореография, (танцоры-солисты, 

кордебалет- массовые сцены), драматическое и изобразительное искусство (театральное 

действие, костюмы, декорации).  

 

Музыка в театре, кино и на телевидении.  

Творчество отечественных композиторов – песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. Роль литературного сценария и значение музыки в синтетических видах 

искусства: в театре, кино, на телевидении. Музыка неотъемлемая часть произведений 

киноискусства, которое существует на основе синтеза литературы, театра, 

изобразительного искусства и музыки. Киномузыка – одно из важнейших средств 

создания экранного образа реального события, которое специально инсценируется или 

воссоздается средствами мультипликации. Динамика развития кинообраза, быстрая смена 

действия в кино, короткое дыхание кинематографических фраз, свободное владение 

пространством и временем получили отражение и в музыке к фильмам.  

 

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл.  

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной музыки», особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства. Знакомство с жанром 

мюзикл. Особенности мюзикла, его истоки. Знакомство с мюзиклом «Кошки» Э.-Л. 

Уэббера, в основе либретто которого лежат стихи Т. Элиота. Жанры внутри самого 

мюзикла близки оперным номерам. Как и в опере, здесь сочетаются пение и танец, но в 

отличие от оперы все действующие лица, исполняя вокальные номера, постоянно 

находятся в движении. Обобщение изученного по разделу: «Музыка и литература». 



 
 

Мир композитора.   

Знакомство с творчеством региональных композиторов.  

Литература обогащает искусство музыки. Нерасторжимая связь музыки со словом 

проявляется во всех видах вокальной музыки, фольклоре, операх, балетах, в 

инструментальной музыке, где использованы мелодии песен. Обобщение жизненно-

музыкального опыта учащихся, закрепление представлений о взаимодействии музыки и 

литературы на основе выявления специфики и общности жанров этих видов искусства.  

 

Музыка и изобразительное искусство (18 часов) 

Что роднит музыку с изобразительным искусством.  

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (лирические). Взаимосвязь музыки и живописи через образное восприятие мира. 

Способность музыки вызывать в нашем воображении зрительные (живописные) образы. 

Специфика средств художественной выразительности живописи. Отражение одного и 

того же сюжета в музыке и живописи. 

 

Небесное и земное в звуках и красках.  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к родной земле. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ Богоматери как олицетворение материнской 

любви, милосердия, покровительства и заступничества. Образ Богоматери в русском и 

зарубежном искусстве.  

 

Звать через прошлое к настоящему.   

Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героические, эпические) и особенности их драматургического развития 

(контраст). Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. Кантата. 

Контраст. Триптих, трехчастная форма. Выразительность. Изобразительность. 

Сопоставить произведения живописи и музыки. Музыка изображает душевный мир, 

переживания своих героев. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Богатство музыкальных образов (героико-эпические) и особенности их 

драматургического развития. Героические образы в музыке и изобразительном искусстве. 

Сопоставление героико - эпических образов музыки с образами изобразительного 

искусства. Песня-плач. Осмысление темы о героических образах в искусстве.  

 

Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Общее и особенное в русском и западноевропейском искусстве в различных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве выдающихся композитов прошлого. Образы 

природы в творчестве музыкантов. «Музыкальные краски» в произведениях композиторов 

– романтиков. Развитие музыкального, образно-ассоциативного мышления через 

выявление общности музыки и живописи в образном выражении состояний души 

человека, изображении картин природы. Музыкальные образы произведений, созвучные 

музыкальной живописи художника. Изобразительность. Сопоставление зримых образов 

музыкальных сочинений русского и зарубежного композитора (вокальные и 

инструментальные) и общность отражения жизни в русской музыке и поэзии. Восприятие, 

исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта и 

С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, линия, характер движения кисти) выражает 

тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. Инструментальный 

квинтет.  

 

 

 



 
 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве.   

Народные истоки русской профессиональной музыки. Представление жизненных 

прообразов и народные истоки музыки - на примере произведений отечественных 

композиторов. Колокольность – важный элемент национального мировосприятия. Красота 

звучания колокола, символизирующего соборность сознания русского человека. Каждый 

композитор отражает в своих произведениях дух своего народа, своего времени, 

обращаясь к незыблемым духовным ценностям, которым стремились следовать многие 

поколениям русских людей.  

 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве.   

Интонация как носитель смысла в музыке. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Постижение гармонии в синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Великое прошлое родной земли, прекрасные памятники 

мира, в число которых входят и музыкальные шедевры.  

 

Волшебная палочка дирижера.  
Знакомство с творчеством выдающихся дирижеров. Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп инструментов симфонического оркестра. 

Симфонический оркестр. Группы инструментов оркестра. Дирижер.  

 

Образы борьбы и победы в искусстве.  

Особенности трактовки драматической музыки на примере образцов симфонии. Образный 

строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной культуры – Симфонии №5 

Л.Бетховена. Творческий процесс сочинения музыки композитором, особенности её 

симфонического развития. 

 

Застывшая музыка.  

Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. 

Выразительные возможности различного склада письма (полифония). Пример 

музыкального в живописном, музыкальной формы в живописи. Гармония в синтезе 

искусств: архитектуры, музыки, изобразительного искусства. Православные храмы и 

русская духовная музыка. Хор, а капелла. Католические храмы и органная музыка.  

 

Полифония в музыке и живописи.  

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – фуга. Выразительные возможности 

различного склада письма (полифония). Творчество И.С.Баха. Его полифоническая 

музыка (органная музыка). Общность языка художественных произведений в музыке и 

живописи. Духовная музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.  

 

Музыка на мольберте.  

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Выявление многосторонних 

связей музыки, изобразительного искусства и литературы на примере творчества 

литовского художника - композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и музыкальная 

живопись М.К. Чюрлениса. Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. Цветовая 

гамма картин. Образ моря в искусстве Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. 

Allegro, Andante.  

 

Импрессионизм в музыке и живописи.  

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. Импрессионизм. Знакомство с 

произведениями К.Дебюсси. Стилевое сходство и различие на примерах произведений 

русских и зарубежных композиторов. Искусство прошлого и настоящего всегда 



 
 

раскрывает перед слушателями, читателями, зрителями жизнь во всём её многообразии. 

Главное стремиться понять образы различных искусств, не переставая удивляться 

чудесам, которые они открывают.  

 

О подвигах, о доблести и славе...  

Стилевое многообразие музыки 20 века. Богатство музыкальных образов – драматические, 

героические. Развитие исторической памяти подростков на основе освоения произведений 

различных видов искусства, раскрывающих тему защиты Родины. Музыкальный жанр – 

Реквием.  

 

В каждой мимолетности вижу я мир…  

Богатство музыкальных образов и особенности их драматургического развития в 

камерном – инструментальной музыке. Образный мир произведений С. Прокофьева и М. 

Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл «Картинки с выставки». Сопоставление 

музыкальных и художественных образов. Фортепианная миниатюра. Язык искусства. 

Интермедия.  

 

Мир композитора.  

Обобщение представлений о стилевом сходстве и различии произведений русских и 

зарубежных композиторов.  

 

С веком наравне.  

Обобщение представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки. 

  

Обобщающий урок учебного года  

Обобщение музыкальных и художественных впечатлений, знаний, опыта школьников, 

опыт исполнительства. 

 

Тематическое планирование по музыке в 6 классе 

6 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

№ п/п Тема всего 

1 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 10 

2 Мир образов вокальной и инструментальной музыки 7 

3 Мир образов камерной и симфонической музыки. 8 

4 Мир образов камерной и симфонической музыки. 10 

                                                       Итого: 35 

 

Содержание учебного курса 6 класс. Музыка и другие виды искусства. (35 часов) 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 часов) 

Удивительный мир музыкальных образов.  

Богатство музыкальных образов (лирические), особенности их драматургического 

развития в вокальной музыке и инструментальной музыке. Определение музыкального 

образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. Лирические образы русских 

романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. 

Единство музыкальной и поэтической речи в романсе.  

 

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.  

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса. 

 

 

 



 
 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея.  

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической 

школы - М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. Музыкальный 

портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. 

Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. 

 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя.  

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. Творчество Ф.И.Шаляпина. 

Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм 

и талант Ф.И. Шаляпина. 

 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов.  

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки 

(обрядовые песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. Лирические 

образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх 

русских композиторов (на примере одной из опер по выбору учителя). 

 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения.  

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся 

русских и зарубежных исполнителей. Знакомство с вокальным искусством прекрасного 

пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа 

от интонации до сюжетной сцены. 

 

Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь».  

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и 

изобразительного в создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие 

баллады. Артистизм и мастерство исполнителя. 

 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси.  

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: 

знаменный распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси. Особенности развития 

русского музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры для 

инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование. 

 

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт.  

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. 

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт. Характерные особенности 

духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – Всенощная и 

Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового 

концерта. Полифоническое изложение материала. 

 

«Фрески Софии Киевской».  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности 

современной трактовки. 

 

«Перезвоны» Молитва.  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным 

творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. 



 
 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. 

Полифония. Фуга. Хорал.  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно 

живое искусство, возвышающее душу человека. Характерные особенности музыкального 

языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. Особенности развития музыки в 

полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и фуга.  

 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бурана».  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки 

драматической и лирической сфер музыки на примере образцов камерной 

инструментальной музыки. Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление 

вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный 

тип изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. 

 

Авторская музыка: прошлое и настоящее.  

Знакомство с одним из видов отечественной музыкальной культуры – авторская песня. 

Продолжить рассматривать связь музыки с жизнью: жизнь – источник музыки. Раскрыть 

понимание авторской песни, как духовно – нравственного камертона. 

 

Мир образов камерной и симфонической музыки. (18 часов) 

Джаз – искусство 20 века.    

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения 

«легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах 

современного музыкального искусства: джаз, спиричуэл, блюз. Взаимодействие легкой и 

серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

 

Вечные темы искусства и жизни.  

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд. Жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты 

музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. Программная и не 

программная музыка. 

 

Образы камерной музыки. Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие 

жанров светской музыки: камерная инструментальная.  

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип 

развития  в музыке. Разнообразие жанров камерной музыки. 

 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж.  

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная баллада, ноктюрн. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами. Особенности жанра инструментальной 

баллады. Ф.Шопен – создатель жанра инструментальной баллады. Разнообразие 

музыкальных образов в одном произведении. Расширение представлений о жанре 

ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа. 

 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт».  

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения 



 
 

человека, его жизнь в многообразных проявления. Зарождение и развитие жанра 

инструментального концерта. Разновидности и структура концерта. Инструментальный 

концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и изобразительность 

музыки. Образ-пейзаж. 

 

 «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – мозаика цветов?» Картинная 

галерея.  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. Образ-пейзаж. Приемы развития 

современной музыки. Выразительность и изобразительность в музыке.  Контраст 

образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного произведения. 

Выразительные возможности электромузыкального инструмента. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 

Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести 

А.С. Пушкина.  

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы.  Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 

Г. Свиридов.Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности 

симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. 

Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития 

музыкального образа в программной музыке. 

 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье 

печален».  Связь времен.  

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки. Особенности жанров симфонии и оркестровой 

сюиты. Стилистические особенности музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  

Сходство и различие как основные принципы музыкального развития, построения 

музыкальной формы. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление внутренне 

противоречивых состояний. Интерпретация и обработка классической музыки. 

 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт».  

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской 

музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной 

музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».  

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития контраст, 

конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. 

Контраст как конфликтное столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы 

добра и зла, любви и вражды.  

 

Мир музыкального театра.  

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных 

жанрах: опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие 



 
 

слова, музыки, сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных 

сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов. 

  

Образы киномузыки.  

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения 

в различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. Интерпретация литературного 

произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле.  

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка.  

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из 

сильнейших драматургических приемов. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки.  

 

Тематическое планирование по музыке в 7 классе 

7 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

№ п/п Тема всего 

1 Особенности драматургии сценической музыки. Классика и 

современность. 

17 

2 Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. 

Традиции и новаторство в музыке. 

18 

                                                       Итого: 35 

 

Содержание учебного курса 7 класс. Музыка и другие виды искусства (35 часов) 

Особенности драматургии сценической музыки   

Классика и современность.  

Классика в нашей жизни. В музыкальном театре. Опера. 

Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль. 

Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого 

Классика это тот опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда передают отношение автора к жизни. Вводный урок. 

Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащихся; помочь им осознать, что 

встреча с выдающимися музыкальными произведениями является прикосновением к 

духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» 

(эпохи, национальный, индивидуальный). Этапы сценического действия. Опера и ее 

составляющие. 

 

В музыкальном театре: опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. 

Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. Опера и ее 

составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере. 

 Новая эпоха в русском музыкальном искусстве. Более глубокое изучение оперы М. И. 

Глинки «Иван Сусанин». Драматургия оперы - конфликтное противостояние двух сил 

(русской и польской). Музыкальные образы оперных героев. 

 

Опера «Князь Игорь» портрет половчан. Плач Ярославны. Ария князя Игоря. 

Портрет половцев. 
Знакомство с русской эпической оперой А. П. Бородина «Князь Игорь». Драматургия 

оперы - конфликтное противостояние двух сил (русской и половецкой). Музыкальные 

образы оперных героев.  

 

 



 
 

В музыкальном театре. Балет.  

Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижера в балете. Современный и классический балетный спектакль.  

 

Балет «Ярославна». Плач Ярославны. Молитва. 

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 

Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижера в балете. Современный и классический балетный спектакль. Знакомство с 

балетом Б. И. Тищенко «Ярославна». Музыкальные образы героев балета. Драматургия 

балета. Роль хора, тембров инструментов оркестра.  

 

В музыкальном театре. Порги и Бесс. Первая американская национальная опера. 

Развитие традиций оперного спектакля в музыкальном театре.  

Знакомство с жизнью и творчеством Дж. Гершвина. Дж. Гершвин - создатель американ-

ской национальной классики XX в., первооткрыватель симфоджаза. «Порги и Бесс» - 

первая американская национальная опера. 

 

Опера Ж. Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире.  

Знакомство с оперой Ж. Бизе «Кармен» - самой популярной оперой в мире. Драматургия 

оперы – конфликтное противостояние. Знакомство с творчеством французского 

композитора  Ж. Бизе и его шедевром, отличающимся ярким драматизмом содержания. 

Цель драмы – выражение сложных эмоциональных состояний, событий. 

 

Портреты великих исполнителей. Елена Образцова 

Творчество Елены Образцовой советской российской оперной певицей (меццо-сопрано),  

 

Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Портреты великих 

исполнителей. Майя Плисецкая Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и 

Тореодора. 

Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. 

Знакомство с балетом Р. Щедрина «Кармен-сюита». Новое прочтение  литературного 

сюжета  в балете « Кармен-сюита» Р. Щедрина – это симфонический способ прочтения 

сюжета  драмы П.Мериме, сопоставление фрагментов оперы и балета.  

 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

 Образы «Вечерни» и «Утрени». Музыка И.С. Баха – язык всех времён и народов. 

Современные интерпретации сочинений И.С. Баха. Музыкальное зодчество» в России в 

творчестве С.В. Рахманинова. Духовная музыка русских  и зарубежных композиторов 

(литургия, месса, всенощная). Знакомство  с вокально- драматическим творчеством 

русских и зарубежных композиторов (И. Баха и С. Рахманинова).  

 

Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда». Вечные темы. Главные образы.   

Углубление знакомства с рок-оперой Э.Л. Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда». 

Вечные темы в искусстве. Традиции и новаторство в жанре оперы, драматургия развития  

и музыкального языка основных образов рок – оперы « Иисус Христос -  суперзвезда» Э.-

Л. Уэббера. Сравнение классического жанра оперы с современным  исполнением. 

Просмотр эпизодов из фильма. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE


 
 

Человек есть тайна. Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей 

драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров 

джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

В музыкальном театре. Мюзикл.  (4 ч.) 

Музыка  к драматическому  спектаклю. «Ромео и Джульетта». Гоголь-сюита. Из 

музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образ «Гоголь-сюиты». «Музыканты – 

извечные маги».  

Мюзикл. Рок-опера – «третье направление в музыке», многообразие современной 

популярной музыки, направления, стилевые характеристики. 

Воплощение образов трагедии Шекспира в музыке французского композитора XX века Ж. 

Пресгурвика.  
Осмысление пройденных и новых произведений с точки зрения их взаимодействия с 

историей музыки, историей человеческой мысли, с вечными проблемами жизни 

Знакомство с музыкой  А.Г. Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» по произведениям Н. 

Гоголя. «Гоголь-сюита» - ярчайший образец симфонического театра. Музыкальные 

образы героев симфонической сюиты. Полистилистика. 

  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки.  

Музыкальная драматургия - развитие музыки. Два направления музыкальной 

культуры. Духовная музыка. Светская музыка.  

Музыкальная драматургия в инструментально-симфонической музыке. Главное в музыке - 

развитие. Принципы (способы) музыкального развития: повтор, варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. 

Музыкальная драматургия в инструментально-симфонической музыке. Развитие 

музыкальной культуры во взаимодействии двух направлений: светского и духовного. 

Музыкальные образы духовной музыки. Музыкальные истоки восточной (православной) и 

западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал. Инструментальная и 

вокальная светская музыка, камерная музыка. Главное в музыке – развитие. Принципы 

(способы) музыкального развития: повтор, варьирование, разработка, секвенция, 

имитация. 

 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция. 

Углубление знаний о музыкальном жанре – этюде.  Особенности развития музыки в 

камерных жанрах   - этюдах (эпохи романтизма) на примере творчества Ф.Листа  и 

Ф.Шопена, С.Рахманинова. Понятие «транскрипция» на примере творчества М.Глинки  и 

Ф.Шуберта. 

 

Циклические формы инструментальной музыки. Концерто гроссо. Сюита в 

старинном стиле. А.Шнитке. 
Углубление знакомства с циклическими формами музыки: инструментальным концертом 

и сюитой на примере творчества А. Шнитке. Обобщение представлений об особенностях  

формы инструментального концерта, кончерто гроссо; освоение характерных черт стиля 

композиторов; закрепление представлений  о полистилистике, характерной для 

современной музыки на примере «Концерто гроссо № 1» и  «Сюиты в старинном стиле»  

А.Шнитке. 

  

Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. Бетховен, Соната № 2 С. Прокофьева. 

Соната № 11 В.-А. Моцарта.  
Углублённое знакомство с музыкальным жанром – соната. Знакомство с жанром камерной 

музыки – соната. Смысл сонаты как самого действенного, драматизированного вида 

https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2596%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2580_%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B3%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BA&sa=D&ust=1536532259421000


 
 

музыкальной драматургии, на примере музыки Л. Бетховена и С. Прокофьева, В. Моцарта. 

Закрепления понятия  сонатная форма.  

 

Симфоническая музыка. 

Углублённое знакомство с музыкальным жанром - симфонией. Строение симфонического 

произведения: четыре части, воплощающие стороны жизни человека. Симфония в 

творчестве великих композиторов. Мир музыкальных образов симфонической музыки. 

Закрепление понимания сонатного аллегро на основе драматургического развития 

музыкальных образов  и представление о жанре симфонии как романе в звуках. 

Знакомство с симфоническим творчеством Й. Гайдна, В. Моцарта, С. Прокофьева, Д. 

Шостаковича, Л. Бетховена. 

 

Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси.  

Знакомство с симфонической картиной «Празднества» К. Дебюсси. Живописность 

музыкальных образов симфонической картины. Знакомство с произведением К.Дебюсси  

«Празднества»   закрепляет представление о стиле «импрессионизм»; приемы  

драматургического развития, сравнение музыки К.Дебюсси  с темами праздника в 

творчестве других композиторов. 

 

Особенности драматургии сценической музыки. Классика и современность. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна.  

История создания жанра инструментальный концерт, понятие трехчастная форма, 

характерная для жанра  на примере «Концерта для скрипки с оркестром» А.Хачатуряна. 

 

«Рапсодия в стиле блюз»  Дж. Гершвина.  

Углубление знакомства с творчеством американского композитора Дж. Гершвина на 

примере «Рапсодии в стиле блюз». Симфоджаз. 

Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка Э.Грига, к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

Музыка в кино. Ты отправишься в путь, чтобы зажечь день... Музыка к фильму 

«Властелин колец"». 

Искусство кино – это целый мир. 

Музыка к фильму «Властелин колец», воплощение фэнтезийных образов  в музыке 

канадского композитора к .XX –н. XXI века Г.Л. Шора 

 

Современный музыкальный театр. Великие мюзиклы мира. 

Разнообразие стилей, жанров и форм спектакля. Роль оркестра в современном 

музыкальном театре. Музыкальный жанр ХХ века – мюзикл. Особенности музыкального 

стиля. Известнейшие мюзиклы мира 

 

Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок - опер. 

Систематизировать жизненно - музыкальный опыт учащихся на основе восприятия  и 

исполнения обработок мелодий разных народов; обобщить представления о 

выразительных возможностях  в современной музыкальной культуре. Знакомство  с 

известными исполнителями музыки народной традиции.Слушание и исполнение 

произведений  в жанрах легкой, популярной музыки (мюзикл). Использование 

современного  музыкального языка, исполнителей, музыкальных инструментов 

 

Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в музыкальном 

творчестве. 



 
 

Музыка в храмовом синтезе искусств. Литературные страницы. Стихи русских 

поэтов. 
Музыка И.С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений 

Баха. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». 

Актуализировать музыкальный опыт обучающихся, связанный с образами духовной 

музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов (на примере «Высокой мессы» И.-С. Баха и «Всенощного бдения» С.В. 

Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей 

отвечают замыслам авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении 

музыкального образа. Духовная музыка России, развитие, жанры. Взаимосвязь с 

литературой и живопись  Фрагмент «Легенда» сл. А.Н. Плещеев муз. П.И. Чайковский 

 

Галерея религиозных образов. Неизвестный Свиридов. «О России петь - что 

стремиться в храм...» Запевка, слова И. Северянина. Хоровой цикл «Песнопения и 

молитвы» 

Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени». 

Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально - драматическим творчеством русских и зарубежных 

композиторов. Духовная музыка в творчестве Г. Свиридова, биографические сведения, 

краткий обзор творчества 

 

Музыкальные завещания потомкам («Гейлигенштадское завещание Л. Бетховена» 

Р. Щедрина) 

Постижение жизненного содержания музыки, через творческий путь Л. Бетховена, Р. 

Щедрина 

 

Обобщающий урок. 

Игра – викторина   «Знатоки музыки» 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения изобразительного искусства обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

уметь: 

- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 



 
 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

В результате изучения музыки обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору обучающихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на 

нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки; 

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, 

прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения 

к музыкальным явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, 

эссе, рецензий. Данный вид музыкально-творческой деятельности осуществляется на 

протяжении всего основного общего образования, однако особое значение он приобретает 

при проведении уроков музыки в VIII  классе.  

 

Характеристика видов контроля качества знаний по ИЗО 

Модернизация системы образования предлагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в 

соответствии с планами. Предметом педагогического контроля является оценка 



 
 

результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным результатом 

художественного и музыкального образования, являются - знания, результатом обучения 

– умения, навыки и результаты воспитания. 

1. Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности. 

Практическая работа. 

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса. 

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки. 

4. Заключительный контроль. Методы диагностики – викторины, конкурсы, фестивали, 

уроки-концерты, конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков. 

 

Проверка  и оценка знаний, умений и навыков  обучающихся 

 Важной и необходимой частью учебно-воспитательной деятельности является учет 

успеваемости обучающихся. Проверка и оценка знаний имеет следующие функции: 

контролирующую, обучающую, воспитывающую, развивающую. 

 

Нормы оценок по музыке 

 Оценка «5»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный.  

 Оценка «4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами учителя.  

 Оценка «3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя.  

 Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 Хоровое пение.  

 Для оценивания качества выполнения обучающимися  певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, 

чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с 

одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выполнения 

обучающимся певческого задания, с другой стороны- учесть при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая обучающемуся 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ему исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 Нормы оценок.  

 Оценка «5»:  

- знание мелодической линии и текста песни;  

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение;  

- выразительное исполнение. 

  Оценка «4»:  

- знание мелодической линии и текста песни;  

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное;  

-пение недостаточно выразительное.  

 Оценка «3»:  

- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;  

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности;  



 
 

-пение невыразительное.  

 Оценка «2»:  

- исполнение неуверенное, фальшивое 

  

Нормы оценок по ИЗО 

При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если обучающийся: 

- овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 

изображениям и твёрдо знает правила и условности изображений; 

- даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания; излагает материал в логической последовательности с 

использованием принятой в курсе ИЗО терминологии; 

- ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при выполнении 

рисунка, которые легко исправляет по требованию учителя. 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

- овладел программным материалом, но знает правила изображений и условные 

обозначения; 

- даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 

- при выполнении рисунка допускает некоторую неполноту ответа и незначительные 

ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

- основной программный материал знает нетвёрдо; 

- ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 

- рисунки выполняет неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих 

вопросов) и частичного применения средств наглядности. 

 Оценка «2» ставится, если  обучающийся: 

- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

- ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить 

даже с помощью учителя. 

 Оценка «1» ставится, если обучающийся  обнаруживает полное незнание и 

непонимание учебного материала. 

  

 При выполнении графических и практических работ оценка «5» ставится, если 

обучающийся:  

- самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические 

работы и аккуратно ведёт тетрадь рисунков; 

- при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

- ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

- самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет рисунок; 

- справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 

- при выполнении рисунков допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 

замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений. 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

- рисунки выполняет неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; 

обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя. 

 Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

- не выполняет  обязательные графические и практические работы; 

- выполняет только с помощью учителя и систематически допускает существенные 

ошибки. 



 
 

 Оценка «1» ставится, если обучающийся не подготовлен к работе, совершенно не 

владеет умениями и навыками, предусмотренными программой. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015  гг. 

http://mon.gov.ru/press/news/8286. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. /Под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся» – М., 2011. 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Примерные программы по учебным предметам.  Искусство.  5–9 классы. – М.: 

Просвещение, 2011. 

7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий /под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010 г. 

8. Рабочие программы по предмету «Музыка» для 5 – 7 (8) классов образовательных 

учреждений разных авторов – издательства  «Вентана Граф», «Дрофа», 

«Просвещение», 2012. 

9. Сергеева Г.П. Актуальные проблемы преподавания музыки в образовательных 

учреждениях: учебное пособие. – М.: Педагогическая академия, 2010 г..  

10. Учебники по предмету «Музыка» для основной школы из Федерального перечня 

учебников. 

11. Изобразительное искусство. 5 класс: Программа Б.М. Неменского.- Волгоград: 

Учитель, 2012 г. 

12. Изобразительное искусство. 6 класс: Программа Б.М. Неменского.- Волгоград: 

Учитель 2012 г. 

13. А.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство 7-8 классы» под редакцией 

Б.М. Неменского, «Просвещение», Москва 2017 г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Cайт  Министерства образования и науки РФ. 

2.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

3. http://www.informika. ru – сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций». 

4.  http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

5. http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

6. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

7. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

8. http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей». 

9. http://www.edu.ru 

Список литературы (дополнительный) 

http://www.edu.ru/


 
 

1. Н.А. Горяева, О.В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва, 

«Просвещение», 2017 г.  

2. Л.А. Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» 

под ред. Б.М. Неменского Москва, Просвещение 2017 г. 

3. А.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека.  7-8 классы» под редакцией  Б.М. Неменского.  Москва, 

«Просвещение», 2017 г. 

4. Т.С. Комарова, А.И. Савенков Коллективное творчество детей. – М.: Российское 

педагогическое агенство, 2010 г. -98 с. 

5. Основы рисунка. – М.: АСТ, 2014. – 43 с. 

6. А.Е. Гурбина Занятия по прикладному искусству 5-7 классы. – Волгоград: Учитель, 

2016 г. - 122 с. 

7. П.П. Гнедич История искусств – Живопись, скульптура, архитектура, декоративное 

искусство стран и народов мира. – М.: Эксмо, 2016 г. 

8. Энциклопедия мирового искусства - Шедевры русской живописи «История искусств»,  

М.: Издательство «Белый город», 2013 г.  

9. Т.Я. Шпикалова, Г.А. Величкина Основы народного и декоративно-прикладного 

искусства. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

10. У.Ф. Пауэл. Цвет и как его использовать. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 68 с. 

 

Пособие для обучающихся: 

1. Н.А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» 

под редакцией Б.М. Неменского.  

 

Пособия для учителей 

1. Н.А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского.  Москва, 

«Просвещение», 2017 г. 

2. Н.А. Горяева. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое 

пособие.  6 класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 2017 г. 

3. Г.Е. Гуров, А.С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Методическое пособие. 7-8 классы». Москва, «Просвещение», 2017 г. 

4. Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» в школе  

осуществляется на основе Федерального перечня учебников, утвержденных 

Министерством образования РФ (23 декабря 2009 г., № 822) (сайт 

htt://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m379.html) 

 

Приложение № 1 - календарно- тематическое планирование 

Приложение № 2 - контрольно-измерительные материалы 

 


