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Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего 

образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное 

качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для 

значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных 

способностей, нередко сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное 

взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной школы) к самостоятельным 

(на уровне основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного познавательного поиска, 

постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, проявления инициативы в 

организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного 

мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы организации учебного сотрудничества в отношениях с 

учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое 

приобретает для обучающегося подросткового возраста особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные 

качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового 

возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 

противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и 

способа общения и социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать 

собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для школьников часто характерны 

импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, склонны к 

переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, направленным на 

преодоление учебных и иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их устойчивость к внешним негативным 

воздействиям со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко 

демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к 

планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать особенности познавательного развития, 

эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 



Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является одной из основных характеристик в 

структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У 

подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность 

интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности на другой, повышенные истощаемость 

и пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного 

ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое заучивание, что в сочетании с иными 

недостатками мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на мотивационном, так и на 

операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении 

мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В 

операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, 

классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установление причинно-следственных связей, на 

необходимость доказательного обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с ЗПР 

затрудняется в осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в обобщении, интегрировании 

информации из различных источников, в построении простейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности 

использования мыслительной операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с другим материалом или в изменившихся 

условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при 

самостоятельном определении основания для классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального развития, затрудняется процесс абстрагирования, 

оперирования понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к 

использованию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного материала 

дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в 

речевом оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают смешивать 

оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая 

дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся сложно образовывать новые слова 

приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст для понимания значения нового слова. 

Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 



В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, 

часто заменяют слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, они не понимают 

фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения письма, обусловливающие большое 

количество орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития 

устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов. Количество дисграфических 

ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного 

материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и 

многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений школьники допускают синтаксические, грамматические и 

стилистические ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности является недостаточная сформированность 

саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в 

процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят 

промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном 

предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой 

поисковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста приводят к невозможности устойчиво 

мотивированного управления своим поведением. Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального 

фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с 

окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и дифференцированного выражения эмоций и 

эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны нестабильная самооценка, завышенные притязания, 

стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе 

социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с 

учетом этих норм. В характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, 

сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, 

повышенная конфликтность. 



Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных перспектив, осознания совокупности 

соответствующих целей и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности 

за собственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств 

беден, часто отмечается неадекватное использование невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения 

приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются 

отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных 

личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 

затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. 

Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР 

малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила 

общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять 

социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного 

поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта – к 

неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт 

взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих 

высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной деятельности обучающихся: к 

целенаправленности, самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточная 

целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска 

решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения 

результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с 

трудом и являются неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих 

учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к 

многочисленным ошибочным действиям и решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго 

сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При 

напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении знакомых 

учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранять работоспособность. Большое влияние на 



работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, 

таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия 

и переработки учебной информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, склонность к их смешению, семантическим 

заменам, с трудом запоминают определения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную 

поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. 

Наблюдаются затруднения с пониманием научных текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 

изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, 

применении известного способа решения в новых условиях или одновременном использовании двух и более простых алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего 

образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические, удовлетворение которых особенно 

важно для конкретной группы обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие образовательные потребности: потребность во 

введении специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании 

особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательной организации, потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных 

специалистов и родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного материала учебных предметов с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации образовательных программ основного 

общего образования с учетом преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, составляющих основу логических 

мыслительных операций, расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы 

знаний, умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико-

ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при 

решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, закрепление 

навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, 

связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при трудностях 

усвоения и переработки информации и т.д.);  



 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации образовательной среды с учетом 

психофизических особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с учетом 

повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 

произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в 

коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(замедленного темпа переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации деятельности, 

«органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных 

компетенций в повседневной жизни; формирование читательской культры; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального инструментария 

оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций личностного становления и 

профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и социального взаимодействия (со 

сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в 

осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости избирательности при установлении социальных 

контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 

поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в образовательной организации должны создаваться 

специальные образовательные условия, соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. П.3 Закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую 

образовательную и социокультурную среду образовательной организации, основанную на обеспечении доступности и вариативности 

образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий в образовательной организации должна 

соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать дифференцированный 

психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Адаптированная  общеобразовательная программа образования адресована обучающейся с ограниченными возможностями здоровья.   

Адаптированная программа  МБОУ «СШ №1»  г. Смоленска по изобразительному искусству разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



Программа обеспечивает по окончанию 8 класса достижение обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров, стилей как материального выражения духовных 

ценностей, воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 



 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании 8 класса обучающийся должен: 

 освоить азбуку фотографирования;  

 анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности; применять критерии художественности, композиционной 

грамотности в своей съёмочной практике;  

 усвоить принципы построения изображения и пространственно - временного развития и построения видеоряда (раскадровки);  

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

 осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на практике реализовать свои знания при работе 

над простейшими учебными и домашними кино- и видеоработами;  

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах кино, телевидения, видео. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в истории культуры;

 осознавать главные   темы   искусства   и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы;

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;

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

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира;

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;



 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я.Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);

 понимать изобразительную природу экранных искусств;

 различать понятия: игровой и документальный фильм;

     называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

Регулятивные УУД:   

Обучающийся научится: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 



 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно. 

 

Обучающийся получит возможность научится: 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 



 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Согласно Рабочей программе воспитания СШ №1, образование личности должно быть сориентировано не только на освоение 

информации, но и развитие самостоятельности, личной ответственности, созидательных способностей и качеств обучающихся, 

позволяющих им учиться, действовать и эффективно трудиться в современных экономических условиях. Реализация воспитательного 

потенциала на уроках предполагает: 

 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организацию их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего отношения к ней; 



 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

           - применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению информации, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 - инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Важнейшие личностные результаты обучения изобразительному искусству: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопониманию; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Особые образовательные потребности обучающейся, для которой разработана рабочая программа. 

Рабочая программа рассчитана для обучающейся, имеющую задержку психического развития, поэтому при ее составлении 

учитывались следующие психические особенности ребенка: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения при 

воспроизведении материала, не сформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения 

речи. 

Процесс обучения для Колесниковой Карины на уроках изобразительного искусства имеет коррекционно - развивающий характер, 

что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у обучающейся недостатков и опирается на 

субъективный опыт обучающейся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

В данной программе рассматриваются такие методологические понятия учебного предмета, как объяснение, рассказ, наблюдение, 

практическая направленность. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 

1. Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (4 часа) 

Изображение в театре и кино. Театральное искусство и художник. Роль театра и кино в жизни человека. Специфика изображения в 

произведениях театрального и экранного искусств. Исследование визуально-пластического облика спектакля, раскрытие его игрового 

характера. Жанровое многообразие театральных спектаклей; единство правды и вымысла на сцене; роль художника в содружестве 



драматурга, режиссера и актера в спектакле, коллективность творчества – основа синтетических искусств. Актер – основа театрального 

искусства и носитель его специфики. Это определяет роль сценографии и художника в театре. Сценография – элемент единого образа 

спектакля. Оформление живет только через актера, благодаря его игре. Природа актерской игры и основы актерского искусства. Изменения 

театрального здания и сцены вследствие эволюции художественных и общественных задач театра. Устройство сцены и принципы 

театрального макетирования. Сценография – особый вид художественного творчества. Сценография - искусство и производство. Различия в 

творчестве сценографа и художника-живописца. Основные задачи театрального художника: создание пространственно - игровой среды 

спектакля и внешнего облика актера (т.е. создание образа места действия и костюма). Типы декорационного оформления спектакля: 

живописно-декорационное, конструктивное, условно-метафорическое и др. историческая эволюция театрально-декорационного искусства. 

Анализ драматургического материала – основа режиссёрского и сценографического решения спектакля. Условность художественно-

образного языка сценографии. Отличие бытовой среды от сценической, вещи в жизни от вещи на сцене. Этапы и формы работы 

театрального художника: от эскиза и макета до их сценического воплощения. Производственно-технологическая составная сценографии: как 

и с кем работает художник. Театральные службы и цеха – столярно-сварочный, пошивочно- костюмерный, бутафорский, световой, 

гримерный, монтировочный. Театральное здание и устройство сцены. Элементы декорационного оформления спектакля: жесткие и мягкие 

декорации. Этапы создания сценического оформления. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы». Ведущая роль художника 

кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа персонажа. Виды театра кукол и способы работы с ними. Технология создания 

простейших кукол на уроке. Игра с куклой формы актерского перевоплощения и средство достижения естественности в диалоге. Художник 

в театре кукол. Спектакль: от замысла к воплощению. Понимать и объяснять, в чем заключается ведущая роль художника кукольного 

спектакля как соавтора режиссера и актера в процессе создания образа персонажа. Представлять разнообразие кукол (тростевые, 

перчаточные, ростовые) и уметь пользоваться этими знаниями при создании кукол для любительского спектакля, участвуя в нем в качестве 

художника, режиссера или актера. Анализ этапов создания театральной постановки: от читки пьесы и макета до генеральной репетиции и 

премьеры. Важнейшая роль зрителя как участника спектакля. Многофункциональность современных сценических зрелищ и их культурно-

общественная значимость. Единство творческой природы театрального и школьного спектаклей. Творческие упражнения и этюды – 

эффективная форма развития театрального сознания обучающихся. 

 



2. Эстафета искусств: от рисунка к фотографии Эволюция изобразительных искусств и технологий (4 часа) 

 Фотография - новое изображение реальности. Основа операторского мастерства: умение видеть и выбирать. Роль фотографий в нашей 

жизни. Становлении фотографии как искусства: от подражания живописи к поиску своей образной специфики и языка. Фотография новое 

изображение реальности, новое соотношение объективного и субъективного. 

История фотографии: от дагерротипа до компьютерных технологий. Фотографическое изображение – не реальность, а новая художественная 

условность, несмотря на свое внешнее правдоподобие. Центральное положение темы: фотографию делает искусством не аппарат, а 

художническое видение фотографирующего. Вещь: свет и фактура. Свет – средство выразительности и образности. Фотографии – искусство 

«светописи», когда свет является не только техническим средством, а ее изобразительным языком. Операторская грамота съёмки 

фотонатюрмотра. Роль света в выявлении формы и фактуры вещи. Искусство фотопейзажа и интерьера. Операторское мастерство 

фотопортрета. Искусство фоторепортажа. Образные возможности цветной и черно-белой фотографии. Световые эффекты и атмосферные 

состояния природы (дождь, туман, восход) как объект съемки. Цвет в живописи и фотографии (авторски-сочиненный и природно-

фиксирующий). Графическая природа черно-белой фотографии. Фотопейзаж – хранилище визуально-эмоциональной памяти об увиденном. 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного человека? Постановочный и репортажный 

фотопортреты. Типичное и случайное при передаче характера человека в фотографии. Операторская грамота репортажного фотопортрета: 

оперативность в выборе момента и места съемки, передача эмоционально-психологического состояния и др. Фотоизображение как документ 

времени, летопись запечатленных мгновений истории общества и жизни человека. Визуальная информативность фоторепортажа. Методы 

работы над событийном репортажем: наблюдение, скрытая и открытая съемка с отвлечением и др. Семейная фотохроника- история в родных 

лицах, запечатленная навсегда память о близких. Операторская грамота фоторепортажа: оперативность съемки, нацеленность и 

концентрация внимания на событии и др. Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка. Фотография – остановленное и 

запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. Возрастающая роль фотографии в культуре и средствах массовой информации. 

Возможности компьютера в обработке фотографического материала. Значение фотоархива для компьютерного коллажа. Компьютер: 

расширение художественных возможностей или фальсификация документа? 

 

3. Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (4 часа) 



Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в кино. Художественное творчество в игровом фильме. Кино – синтез 

слова, звука, музыки, но прежде всего это движущееся экранное изображение. Экранное изображение –эффект последовательной смены 

кадров, их соединение – т.е. монтаж, который рождает экранный образ, придает смысл изображаемому и является языком кино. 

Художественная условность пространства и времени в фильме. Эволюция и жанровое многообразие кинозрелища: от «Великого Немого» до 

прихода в кинематограф звука и цвета. Коллективность художественного творчества в кино. Художественная роль режиссера и оператора в 

создании визуального образа фильма. Специфика творчества художника постановщика в игровом фильме. Многообрзие возможностей 

творческого выражения в кино. Азбука киноязыка. Фильм - «рассказ в картинках». Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции 

рассматриваются в трех аспектах: сценарном, режиссёрском и операторском. Фильм - «рассказ в картинках». Значение сценария создании 

фильма. Сценарий – литературно-текстовая запись будущего фильма. Расскадровка изобразительная зпаись фильма, в которой планируется 

монтажная последовательность планов. Понятие кадра и плана. Простейшая покадровая запись предстоящей съемки со схематическими 

зарисовками – наилучшая сценарная форма для любительского видео. Фильм - «рассказ в картинках». Значение сценария создании фильма. 

Сценарий – литературно-текстовая запись будущего фильма. Расскадровка изобразительная зпаись фильма, в которой планируется 

монтажная последовательность планов. Понятие кадра и плана. Простейшая покадровая запись предстоящей съемки со схематическими 

зарисовками – наилучшая сценарная форма для любительского видео. Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. 

Художническая природа режисерско-операторской работы в создании фильма. Искусство видеть и осознанно выражать свою мысль на 

киноязыкп – основа зрительской и творческой кинокультуры. Образ как результат монтажного соединения планов. Азбука композиции 

«кинослова» и «кинофразы». Последовательный и параллельный монтаж событий. Организация действия в кадре – главная задача 

режиссера. Азы операторского мастерства при съемке кинофразы. Умение оператора монтажно мыслить и снимать. Замысел съемка. Опыт 

фотографии – фундамент работы кинооператора (точка съемки, ракурс, крупность плана, свет). Техника съемки камерой в статике и 

движении. Влияние хронометража на ритм и восприятие происходящего на экране. Искусство анимации, или, когда художник больше, чем 

художник. Живые рисунки на твоём компьютере. Искусство анимации, или когда художник больше, чем художник. Многообразие 

образного языка кино, вбирающего в себя поэзию и драму, сухую информацию и безудержную фантазию. Многообразие жанровых 

ки



анимационный фильм. Возможности компьютерной анимации для большого экрана и школьного телевидения или любительского видео. 

Разные типы компьютерных анимационных мини-фильмов, опыт их создания и основные этапы творческой работы. Значение сценарно-

режиссёрских знаний для построения сюжета и монтажа анимационной «кинофразы». Роль звукового оформления и типичные ошибки при 

создании звукоряда в любительской анимации. 

 

4. Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель (4 часа) 

Информационная и художественная природа телевизионного изображения. Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа и очерка. Телевидение – новая визуальная технология. Визуально-коммуникативная природа телевизионного зрелища. При 

множественности функций современного телевидения – просветительской, развлекательной, художественной – его доминанту составляет 

информация. Телевидение –мощнейший социально-политический манипулятор. Художественный вкус и культура – средство «фильтрации» 

и защиты от пошлости и разложения, льющихся с телеэкрана. Интернет – новейшее коммуникативное средство, активизирующее 

социальное и художественно-творческое выражение личности в процессе создания собственных видеосюжетов и визуальной информации. 

Актуальность и необходимость зрительской и творческой телеграмоты для современных школьников. Специфика телевидения – это 

«сиюминутность» происходящего на экране, транслируемая в реальном времени, т.е. прямой эфир. Опыт документального репортажа – 

основа телеинформации. Принципиальная общность творческого процесса в любительском и телевизионном видеосюжете или репортаже. 

Основы школьной тележурналистики. Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. 

Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью. Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения – 

основное средство изображения события и человека в документальном фильме и телерепортаже. Событие и человек в реалиях нашей 

действительности – главное содержание телеинформации. Правда жизни и естественность поведения человека в кадре – основная задача 

авторов-документалистов. Средства достижения правды на телеэкране и в собственных видеосюжетах. Фиксация события, пусть долгая и 

кропотливая съемка, но не инсценировка. Режиссерско-операторская грамота рассматривается на примере создания видеоэтюда и 

видеосюжета. Видеоэтюд в пейзаже и портрете. Дальнейший этап освоения кинограмоты: от «видеофразы» к «видеоэтюду». Анализ 

драматургического построения экранного действия на примере фрагментов документальных телефильмов (3-5фрагментов). Видеоэтюды на 

передачу настроения; пейзажные, архитектурные или портретные зарисовки, в которых воплощается образно-поэтическое видение мира и 

человека. Коипозиция видеоэтюда: драматургическое взаимодействие изображения и звука. Художественно-информационное сообщение о 



собитии любой значимости – содержание видеосюжета, который может решаться как интервью, репортаж с места события или очерк. В них, 

в отличии от видеоэтюда, главное – не эмоционально-поэтичесое видение и отражение мира, а его осознание. Авторская подготовленность к 

выбору и освещению в проведении съемки. Большая роль слова в сюжете: в кадре и за кадром, в виде «внутреннего монолога» или 

комментария. Музыка и слово преобразуют содержание «картинки» и создают новую смысловую образность. Конрапункт в сочетании 

изображения и звука (слышу – одно, вижу - другое), расширяющий эмоционально-смысловое содержание сюжета. Современные формы 

экранного языка. Киноязык и киноформы не являются чем-то застывшим и неизменным. Анализ эволюции выразительных средств и 

жанровых форм современного телевидения: от реалити-шоу до видеоарта. Анализ специфики сюжетно-изобразительного построения и 

монтажа видеоклипа, а также зависимость ритма и стилистики «картинки» от музыкальной или текстовой фабулы. Роль и возможности 

экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности молодежи в интернет-пространстве. Роль 

визуально-зрелищных искусств в жизни человека и общества. Искусство – зритель – современность. Позитивная и негативная роль СМИ в 

формировании сознания и культуры общества. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества потребления, внедряющих моду и 

стандарты масскультуры. Экран – не пространство культуры, а кривое зеркало отражающее пошлость и бездуховность. Развитие 

художественного вкуса и овладение богатствами культуры – путь духовно-эстетического становления личности. Прозрение и дар художника 

дают нам истинное понимание мира и самих себя. Лучше ли модный фильм простого рисунка от того, что он создан при помощи 

компьютера? Никакая новая технология в искусстве не отменяет художественные произведения своих предшественников. Кино не отменяет 

театр, телевидение не отменяет художественные достижения кино, а все они вместе не отменяют живопись, музыку и поэзию. Истинное 

искусство – бессмертно. Оно вечный спутник человека на дороге длиною в жизнь. 

Календарно-тематическое планирование 

Изобразительное искусство, Колесникова Полина, 8 класс Б 

(0,5 часа в неделю, всего 17 часов)  УМК  Б. М. Неменский 

 

№ 

п/п 

Дата 

  
Тема урока 

Формируемые жизненные 

компетенции 
Домашнее задание 

1.Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (4 часа) 

1  Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино. Правда Развитие адекватных Выполнить зарисовку 



и магия театра. Театральное искусство и художник. Входной 

контроль. Тест № 1 (30 мин.) 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях 

наиболее выразительной 

сцены спектакля или 

кинофильма 

2  Безграничное пространство сцены. Сценография – особый вид 

художественного творчества. Сценография - искусство и 

производство 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях 

Выполнить эскиз 

театральной декорации 

3  Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или 

Магическое «если бы». Привет от Карабаса - Барабаса! 

Художник в театре кукол. Аналитические упражнения 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации 

Выполнить эскиз 

театрального костюма 

4  Привет от Карабаса - Барабаса! Художник в театре кукол. 

Создание куклы. Третий звонок. Спектакль: от замысла к 

воплощению 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях 

Выполнить эскиз ростовой 

куклы 

2.Эстафета искусств: от рисунка к фотографии 

Эволюция изобразительных искусств и технологий (4 часа) 

5  Фотография – взгляд, сохранённый навсегда. Фотография - 

новое изображение реальности. Грамота фотокомпозиции и 

съёмки. Основа операторского мастерства: умение видеть и 

выбирать 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях 

Создание портфолио 

авторских фотографий 

6  Фотография – искусство светописи. Вещь: свет и фактура. На 

фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и 

интерьера 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях 

Создание 

фотонатюрмортов с 

разным освещением 

7  
Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации 

Создание фоторепортажа 

значимого события 

8  
Фотография и компьютер. Документ или фальсификация: факт и 

его компьютерная трактовка. Тест №2 по итогам полугодия (20 м.).  

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях 

Создание коллажной 

композиции «Мой город» 

3.Фильм — творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (5 часов) 

9  
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и 

монтаж. Пространство и время в кино. Художник – режиссёр – 

оператор. Художественное творчество в игровом фильме. 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации 

Подбор иллюстраций, 

раскрывающих 

эмоционально - образное 

содержание фильмов 

10  От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм – 

«рассказ в картинках». Аналитические разработки. Съёмочно-

творческие упражнения. 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях 

Создание поисковых 

эскизов буктрейлера 

11  Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Развитие адекватных Подбор иллюстраций из 



Аналитические разработки. Чудо движения: увидеть и снять. 

Съёмочно-творческие упражнения 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях 

классики черно-белого 

кино 

12  Бесконечный мир кинематографа. Искусство анимации, или, 

когда художник больше, чем художник. Аналитические 

упражнения. Искусство анимации, или, когда художник больше, 

чем художник. Съёмочно-творческие работы 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации 

Подбор костюмов, вещей, 

декораций для создания 

кинофразы. Создание 

кинофразы 

13  Живые рисунки на твоём компьютере. Анализ художественных 

достоинств анимации, сделанных учащимися. Живые рисунки на 

твоём компьютере. Итоговый просмотр. 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях 

Создание эскизов героя 

анимационного фильма 

4.Телевидение - пространство культуры? Экран - искусство -  зритель (4 часа) 

14  Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 

художественная природа телевизионного изображения. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная 

документалистика: от видео - сюжета до телерепортажа и очерка 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации 

Создание эскиза 

студийного оформления 

ток-шоу 

15  Жизнь врасплох, или Киноглаз. Кинонаблюдение – основа 

документального видеотворчества. Видеоэтюд в пейзаже и 

портрете. Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях 

Создание видеосюжета: 

«Закат, «Дождь», «Утро» 

 

16  Телевидение, видео, Интернет… Что дальше? Современные 

формы экранного языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные 

истины искусства. Роль визуально-зрелищных искусств в жизни 

человека и общества. Искусство – зритель – современность 

Развитие умения правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации 

Подбор выразительных 

современных 

видеорепортажей, 

видеоочерков, 

видеоклипов 

17  Тест № 3 в рамках промежуточной аттестации (1 ч.) Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях 

 

 

 



 


