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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Мировая художественная культура»  для 10-11 классов разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования  (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2012 №413); 

- в соответствии с требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- с учетом Федеральной образовательной программы среднего общего образования (Приказ Министерства  Просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 года№371); 

-  в соответствии  с Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  
-  в соответствии  с Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей)и рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 
(модулей)и рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 

-  с учетом авторской  программы под ред. Даниловой Г.И. «Мировая художественная культура» 10-11 кл. 

Цель курса: дать представление о развитии мировой художественной культуры от истоков до современности. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт  распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических 

работ, выполняемых учащимися. 
 

Цель курса: дать представление о развитии мировой художественной культуры от истоков до современности. 

 

 Задачи курса: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры;  

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них 

собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной 

среды.  

 изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных 

особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов; 

 формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших 

закономерностей их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации; 



 осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её исторического развития, отражение вечных поисков 

эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства; 

 постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира; 

 освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и 

самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение; 

 знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах; 

 интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия. 

 

 помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, 

находить в них нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; 

 способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов 

массовой культуры; 

 подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства; 

 развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства; 

 создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, 

внеклассных занятиях и краеведческой работе. 

 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательном учреждении, 

реализующего программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и 

истории, формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её 

месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как 

единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно 

оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого 

опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания 

собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

      Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, 

на материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. 

Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в 

программе упор сделан на деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и 

интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 

социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства. В содержательном плане программа 

следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа 

строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произведений или 

комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в 

неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость. 



      На основании требования Стандарта православного компонента общего образования в предмете МХК рассматривается модуль 

«Библейские сюжеты в шедеврах мирового искусства». Модуль реализуется интегрировано на протяжении всего курса. 

Рабочая программа для 10-11 классов рассчитана на 68 часов. Из них:  

 - в 10 классе 34 часа  

 - в 11 классе 34 часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися должны отражать  

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной 

организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 



эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных 

отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в 

группе. 
 

Личностные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования отражают:  

-укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;  

 -устремленность  личности  к  высшему  идеалу  человеческого совершенства,  выраженного  в  Богочеловеке  –  Господе Иисусе Христе  

(«теосис», «обожение» человека);  



 -наличие  нравственного  самосознания  (понятия  о  добре  и  зле,  правде  и лжи),  усвоение  таких  качеств,  как  добросовестность,  

справедливость,  верность, долг, честь, благожелательность;  

-осознание себя чадом Русской Православной Церкви;   

 -наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством,  осознание  базовых  ценностей  общества:  

священного  дара  жизни, человеческой личности, семьи, Родины;  

-благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;  

-наличие  навыков  добродетельной  жизни  (христианского  благочестия), развитие  таких  качеств,  как  послушание,  терпение,  

трудолюбие,  милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;  

-ответственность и прилежание в учебе;  

-любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;  

-наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;  

-наличие  навыков  неприятия  зла,  различения  греха  (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям 

«века сего»;  

-наличие  эстетических  чувств,  умения  видеть  красоту  Божьего  мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;  

-наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;  

-наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 



новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

8.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

8.3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 



а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя 

из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении коммуникации, 

способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать 

конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 

Метапредметные  результаты  освоения  православного  компонента  основных образовательных программ общего образования 

отражают: 



-овладение  базовыми  понятиями  православного  вероучения, выстраивающими  правильное  понимание  отношений  знания  и  веры,  

науки  и религии;  

-формирование  целостной  картины  мира  на  основе  православного мировоззрения и мировосприятия;  

-совершенствование  умственных способностей через опыт  учебы,  труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума,  как  память,  понимание,  умение  сосредотачиваться,  удерживать  внимание, осмысленно слышать и 

слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;   

-сформированность нравственного  отношения  к  знанию:  знания не  ради собственных  амбиций  и  корысти,  а  ради  ответственного  

служения  Богу  и Отечеству;  

-умение  извлекать  духовный  и  нравственный  смысл  из  общих  знаний  и универсальных учебных действий;  

-овладение  навыками  смыслового  чтения  печатных  текстов  через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника 

«Велика ведь бывает  польза  от  учения  книжного:  книги  наставляют  и  научают  нас  пути покаяния,  ибо  мудрость  обретаем  и  

воздержание  в  словах  книжных. Это  –  реки, напаяющие  вселенную,  это  источники  мудрости,  в  книгах  ведь  неизмеримая глубина, 

ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».  

 

 

Предметные результаты  включают: 

-постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания произведений искусства; 

-обобщенное понимание художественных явлений действительности во всем их многообразии; 

-общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов; 

-освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного искусства; 

-овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения художественно-творческих идей в разных видах искусства; 

-осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения в отношении проблем искусства и жизни; 

-многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных видах искусства; 

-участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и др.; 

-развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; 

-эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных видов искусства в их взаимопроникновении. 

 

Содержание  учебного предмета 
10 класс 

Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций  
Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние образы и символы (Мировое дерево, 

Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма 

(татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика 

геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность (роль мифа в массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в художественной литературе, в современной 

жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте (привычки, суеверия и др). 



Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат, ворота 

Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет - 

культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая 

образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона.  

Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм КандарьяМахадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и 

индуистских религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение мифологических 

представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый 

ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам). 

 

Художественная культура Античности  

Крито-микенская культура. Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, 

цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве 

мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, 

экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни. 

Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные 

архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. Раннехристианское искусство. Типы храмов: ротонда и базилика. 

Христианская символика. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур Древнего мира. Поиск древнегреческого и 

древнеримского компонента в отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, 

пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего 

мира и античности. 

 

Художественная культура Средних веков  

София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение догматов в 

архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм 

(архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие воплощения единого образца: 

киевская (София Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская 

школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического 

языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас 

Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального единения, образец 

гармонии традиционных форм и новых строительных приёмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  

синтез культуры религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза 

каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, 

Испания, Англия и др.). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный распев). 



Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов 

средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

 

Художественная культура средневекового Востока  
Китай. Вечная гармония инь и янь – основа китайской культуры. Ансамбль храма в Пекине. Япония. Культ природы – кредо японской 

архитектуры. Японские сады как сплав мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. Ближний Восток. Образ рая в 

архитектуре мечетей и общественных сооружений.Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез 

монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле 

храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в 

Киото). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов 

средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

 

Художественная культура Возрождения  
Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, 

Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи 

Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в 

развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и 

вневременная художественная ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему 

актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

 

11 класс 

1. Художественная культура XVII – XVIII вв.  

Итальянское барокко (архитектура, интерьеры, скульптура, фонтаны)  

Основные особенности архитектурного барокко.Архитектурное творчество Микеланджело как закат Возрождения и начало барокко. 

Творчество Л. Бернини — вершина итальянского архитектурного барокко.  Опера барокко  

Историческая слитность музыкального и театрального действ. Возникновение европейской оперы на рубеже XVI-XVII веков во Флоренции 

в кружке музыкантов и поэтов (Camerata) как реакция на сложность хоровой полифонии и как стремление возродить синтетичность 

античной драмы. Простейшие оперные формы. Основные певческие голоса в оперном искусстве . 

Оратория, кантата, “страсти”. Одновременное зарождение оперы, оратории и кантаты в начале XVII века. Садово-парковое искусство (парки 

итальянские, французские, английские)  

Тесная связь основных типов садово-парковых ансамблей с ландшафтом.  

Фламандское барокко (П.П. Рубенс)  



 Школа “итало-фламандских” мастеров, складывающаяся во Фландрии в XVII веке — сочетание итальянской техники живописи с местными 

природными и социальными условиями. Творчество П.П. Рубенса — вершина фламандской живописи XVII века. Голландское барокко 

(Рембрандт и “малые голландцы”)  

Архитектура русского барокко (Д. Трезини, Б. Растрелли, Д. Ухтомский и др.)  

 Растрелли — выдающийся архитектор русского барокко середины XVIII века. 

Особенности живописи классицизма и рококо.  

Развитие французской живописи в XVII веке под влиянием маньеризма, итальянского, фламандского и голландского барокко, 

караваджизма.Н. Пуссен – создатель классицистического направления во Французской живописи. 

 Камерность, интимность стиля рококо\А. Ватто – яркий представитель живописи рококо. 

Классицистический театр (Корнель, Расин, Мольер)  

Преодоление Мольером классицистических условностей и создание ярких характеров, действующих в реальных жизненных современных 

ситуациях. 

Мастера русского архитектурного классицизма (В. Баженов, М. Казаков)  

Попытки классицистической реконструкции Москвы. Формирование крупных городских ансамблей в Петербурге. 

Театр французского Просвещения (Бомарше, бульварные театры)  

 Дальнейшее развитие европейского театра накануне революции. Комедии Бомарше – острая социальная сатира. Опера и симфония 

Просвещения (К. Глюк, Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен)  

Оперная реформа К.В. Глюка. Оперное творчество В. Моцарта как вершина оперы Просвещения. 

Жанр портрета в живописи, русский парадный и интимный портрет (Ф.Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский)  

Типы портрета конца XVIII - начала XIX века. 

Мастера русского скульптурного портрета (Ф. Шубин, Э. Фальконе, М. Козловский)  

Традиционное Человек во всем многообразии жизненного и духовного облика в скульптурных портретах Ф. Шубина. Постоянная борьба и 

сочетание черт барокко и классицизма в скульптуре М. Козловского. Преодоление сухой классицистической рациональности в античных 

статуях Козловского. 

Русские столичные, провинциальные и крепостные театры 

 

2. Художественная культура XIX в.  

Академизм и романтизм в живописи и скульптуре (Ж. Давид, Д. Энгр, Э. Делакруа, Ф. Гойя)  

 Жак Луи Давид как основоположник и признанный лидер “революционного классицизма”.Творчество Ф. Гойи как окончательное 

освобождение живописи от норм академического классицизма. Зарождение французского романтизма в творчестве Т. Жерико.Эжен 

Делакруа — младший товарищ Жерико и глава школы французских романтиков. Каспар Давид Фридрих — ярчайший художник раннего 

немецкого романтизма. 

Романтическая опера (К. Вебер, Р. Вагнер)  

 Вырастание немецкой романтической оперы из общей романтической традиции начала XIX века. Э.Т.А. Гофман как создатель первой 

немецкой романтической оперы Идея синтетического театра, воплощенная Вагнером в оперных произведениях, теоретических трудах и 

строительстве собственного театра в Байрейте. 



М. Глинка и пути развития русской музыки  

Реализм в западноевропейской живописи (Ж. Милле, Г. Курбе, О. Домье)  

Рождение французской пленэрной живописи (plienair — открытый воздух). Создание К. Коро “пейзажа настроения”. Творчество Г. Курбе — 

первая манифестация принципов реализма в живописи. Реалистическое отражение социальной и политической истории Франции между 

революцией 1830 года и Парижской коммуной 1871 года в творчестве О. Домье. 

Реалистическая опера (Дж. Верди, Ж. Бизе, Ш. Гуно)  

Обращение Верди к реалистическому методу в произведениях 50-х – 60-х годов. Реализм французской “лирической оперы” в произведениях 

Ш. Гуно. Творчество Ж. Бизе — вершина оперного реализма (“Кармен”). 

Импрессионизм в живописи, литературе, музыке  

Отражение импрессионистических идей в поэзии нарождающегося символизма (Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо). 

Жанр бытовой картины в России (П. Федотов)  

 Формирование жанра русской бытовой картины в 40-х годах XIX века.  

  Академизм и антиакадемизм в русской живописи (“Передвижники”)  

 К.П. Брюллов – гений компромисса между идеалами классицистической школы и новыми веяниями романтической живописи в русском 

искусстве Появление исследовательской направленности в живописи 70-х годов XIX века.  

Разнообразие творческих интересов композиторов “Могучей кучки”  

 Эпический характер музыкального мира А.П. Бородина. Воплощение идеи “народ как личность” в творчестве М.П. Мусоргского. Мир 

русского фольклора в операх Н.А. Римского-Корсакова. 

Национальное и интернациональное в творчестве П.И. Чайковского. «Порывы духа и страсти души» в театре романтизма. «Торжество 

правды и истины» в реалистическом театре. Э. Золя как теоретик западноевропейского театра реализма. Русский театр романтизма. 

Русский реалистический театр и его драматурги. М.С. Щепкин – выдающийся актер и реформатор русской театральной сцены. «Русский 

национальный театр» А.Н. Островского. Особенности театра А.П. Чехова. 

 

3. Художественная культура XX в.  

Стиль модерн (Ф. Шехтель) Конструктивизм в архитектуре (Ле Корбюзье, советская архитектура)  

 Идеи и принципы архитектуры начала XX в.  

Архитектурные достижения России. Творчество Ф. О. Шехтеля. Модерн как основа для формирования и развития архитектуры 

конструктивизма. Русский модерн и его национальные черты. Московский модерн. Творчество Ф. Шехтеля.  

 Модерн в архитектуре как новая качественная ступень в ее развитии 

Органическое единство архитектуры с окружающей средой. 

Разнообразие в русской живописи начала века (христианская живопись, реализм, жанровая и мифологическая живопись)  

 Абстракционизм В. Кандинского. Супрематизм К. Малевича. «Аналитическое искусство» П. Филонова. В. Татлин — основоположник 

живописного конструктивизма. 

Постимпрессионизм живописи (П. Сезанн, П. Гоген, В. Ван Гог, А. Тулуз-Лотрек)  

Направления зарубежного модернизма (фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм)  



Разнообразие    художественных    на правлений изобразительного искусства.Программность искусства XX в (манифесты и декларации 

художников) Мастера зарубежной живописи. Абстракционизм и сюрреализм как особые направления модернизма  

Разнообразие   художественных  на правлений и стилей изобразительного искусства. Фовизм. Матисса. Кубизм П.Пикассо.   Сюрреализм 

С.Дали. 

Русский режиссерский театр  

 История развития русского театра 20 века, система Станиславского, творчество Фокина, Мейерхольда, Таирова. Современные театры и  их 

деятельность. 

 К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко как основоположники русского театрального искусства. Понятие о «системе 

Станиславского». Театральный авангард В.   Э.   Мейерхольда и А. Я. Таирова. Мастера современного отечественно го театра 

Искусство кинематографа  

 От волшебного фонаря до новейших спецэффектов. Самый молодой вид искусства и его влияние на умы человечества. Братья Люмьеры. 

Эпоха великого немого кино. Творчество Чаплина. Великие фильмы середины прошлого столетия. Режиссёрское кино. Путь русского и 

советского кинематографа. 

Поиски в русской музыке рубежа веков: религиозно-философская (С. Танеев), национально-романтическая (С. Рахманинов), национально-

конструктивистская  (И. Стравинский), символическая (А. Скрябин). Творчество С. Прокофьева и Д. Шостаковича  

 

Традиции романтизма и символизм в творчестве А. Н. Скрябина. Темы-символы в «Поэме экстаза», фортепианных прелюдиях и сонатах. 

Глубин проникновения в мир человеческих чувств и эмоций. Симфоническая поэма «Прометей» («Поэма огня» — обобщение ранее 

изученного). Музыкальное творчество С. В. Рахманинова – органичное соединение русских и европейских традиций Красота мелодий, их 

неповторимы! Образный строй. Создание стиля фортепианной музыки. 

 Традиции символизма и романтизм в творчестве А. Н. Скрябина. Многообразие  творческого  наследия С. В. Рахманинова и И. Ф. 

Стравинского. Творчество С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича и А. Г. Шнитке. 

Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. Искусство джаза и его истоки. 

Синтез искусств – особенная черта культуры XX века: кинематограф С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, 

компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.Л.Уэббер), рок-музыка (Биттлз, ПинкФлойд), электронная музыка (Ж.М.Жарр). Массовое 

искусство. 

   

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

№ п/п 

Наименование 

тематических 

разделов 

Количество   

часов 

Контроль и оценка Деятельность учителя с учетом рабочей программы 
воспитания 

1  Художественная 

культура 

первобытного 

6 часа Приложение 2.1  

Контрольная работа 

№1 «Древние 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 



общества и 

древнейших 

цивилизаций 

цивилизации» получаемой на уроке социально значимой информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся. 

2 Художественная 

культура античности 

7 часа Приложение 2.2  

Контрольная работа 

№2 «Античность» 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся. 

3 Художественная 

культура средних 

веков 

8 часов Приложение 2.3 

Контрольная работа 

№3 «Художественная 

культура 

Средневековья» 

Приложение 2.4 

Контрольная работа 

№4 «Художественная 

культура Древней 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 



Руси» обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся. 

4 Художественная 

культура 

средневекового 

Востока 

5 часа Устный опрос Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся. 

5 Художественная 

культура 

Возрождения 

8 часов Приложение 2.5 

Итоговая контрольная 

работа №5 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Итого: 34 часа   



 

 
11 класс 

№  

п/п 

 

Наименование 

тематических 

разделов 

 

Количество 

часов 

 

Контроль и оценка 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 
воспитания 

1  Художественная 

культура нового 

времени (17-18 века) 

21 час Приложение 2.1 

Контрольная работа №1 

«Художественная культура 

барокко, классицизма и 

рококо» 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих 

текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

2 Художественная 

культура 19-20века 

13 часов Приложение 2.2 

Контрольная работа №2 

«Символизм и модернизм в 

искусстве» 

Приложение 2.3 

Контрольная работа 

№3«Художественная 

культура XIX -

начала XX века»  

Приложение 2.4  

Итоговая контрольная 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией; 

демонстрация обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих 

текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 



работа №4 обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся. 

 Итого: 34 часа   
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