
 

 

 

 

 

 
 



 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ ДЛЯ 5 – 7  КЛАССОВ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная  рабочая программа по изобразительному искусству на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ТНР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство», авторской программы Б.М. Неменского 2020, а 

также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленных в Примерной 

программе воспитания. 

          Важнейшим направлением деятельности по реализации предмета 

«Изобразительное искусство» является формирование коррекционно-

развивающей среды урока в рамках работы учреждения, как базовой площадки 

ИПК ППРО ТО.  

Содержание программы реализует приоритетные направления 

художественного образования: приобщение к изобразительному искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребёнка. 

В основу программы положены:  

- единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся;  

- яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства;  

- система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, 

окружающего мира, математики, технологии;  

- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших 

школьников и дошкольников;  

- направленность содержания программы на активное развитие эстетического 

и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального 

отклика на красоту окружающего мира.  

 Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - 

развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 



 Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

 Основные формы художественной деятельности – практическое 

художественное творчество посредством овладения художественными 

материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдение окружающего мира. 

 Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного 

восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

 освоение художественной культуры как формы материального 

выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 

визуально-пространственной формы; 

 развитие творческого опыта как формирование способности к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды и в понимании красоты человека; 

 развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры; 

 овладение средствами художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 

структурированию визуального образа на основе его эмоционально-

нравственной оценки; 

 овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной 

среды. 

Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения.  Программа объединяет практические художественно-творческие 

задания, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства 

и  окружающей действительности в единую образовательную структуру, 

создавая условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической 

цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость 

поставленных задач и вариативность их решения. Программа 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. 



Помимо целей и задач, указанных в ПООП ООО выделяются 

специфические коррекционные задачи: 

 коррекция недостатков познавательной деятельности путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве; умения находить в 

изображенном существенные признаки, устанавливать их сходство и 

различие; 

 коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 

 развитие зрительного восприятия, оптико-

пространственных представлений, конструктивного праксиса, 

графических умений и навыков; 

 усвоение понятийного ряда, на основе которого достигается 

овладение изобразительной грамотой. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегрированный характер, она включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности.  

 Освоение изобразительного искусства в основной школе – продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной 

школе, которое опирается на полученный ими художественный опыт. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется за счет 

обязательной части учебного плана. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей. Три модуля 

входят в учебный план 5–7 классов программы основного общего 

образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю 

в качестве инвариантных. Каждый модуль обладает содержательной 

целостностью и организован по восходящему принципу в отношении 

углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся.  

В 5 классе на предмет «Изобразительное искусство» отводится 34 часа 

(по 1 часу в неделю; 34 учебных недели). 

В 6 классе на предмет «Изобразительное искусство» отводится 34 часа 

(по 1 часу в неделю; 34 учебных недели). 

В 7 классе на предмет «Изобразительное искусство» отводится 34 часа 

(по 1 часу в неделю; 34 учебных недели). 



Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется 

психологическими возрастными особенностями учащихся, принципом 

системности обучения и опытом педагогической работы.  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе направлен на формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т е 

культуры, мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечивания, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве. Т е зоркости души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, 

самоидентификации и утверждение своей индивидуальности.  

 Художественное образование в основной школе формирует 

эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу 

средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-

нравственного поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – 

главный смысловой стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной 

является задача показать разницу их социальных функций: изображение – это 

художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, 

эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на 

создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность – 

это способ организации общения людей, и прежде всего она имеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 

окружающей реальности является важным условием освоения школьниками 

программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся 

к осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к 

внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебного 

материала. Конечная цель – формирование у школьника самостоятельного 



видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения 

опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов 

деятельности – сущность обучающих методов на занятиях изобразительным 

искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а 

прожита, т е пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только  когда 

знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно 

передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 

переживание – проживание художественного образа в форме художественных 

действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. В этом 

особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено 

ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит 

развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение 

отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 

живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от 

родного порога – в мир общечеловеческой культуры». 

Россия – часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за 

шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты, развивая при этом культурное богатство 

своей Родины. 

 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» 

определяется нацеленностью этого предмета на развитие творческих 

способностей и потенциала, обучающегося с ОВЗ, формирование 

ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. По 



сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально 

логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном 

на формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. 

Коррекционная направленность реализуется за счет: 

 формирования навыка восприятия сложных объектов и 

явлений, умений их эмоционального оценивания, 

 обучения работе с натуральными объектами, разными 

видами средств рисования и техниками изобразительного искусства, 

развитии на этой основе сенсорного (зрительного, слухового и 

осязательного) восприятия и высших психических функций (внимание, 

память, мышление, воображение, речь);  

 целенаправленного формирования зрительно-

пространственного гнозиса, умения узнать и правильно назвать 

изображённые предметы,  

 формированием графомоторных умений, в том числе 

включением уроков, направленных на обучение и написание печатного 

шрифта, 

 формирования, расширения и координации предметных, 

пространственных и временных представлений на материале курса; 

 специально организованной работой по обогащению 

словаря учащихся, 

 совершенствования связной речи обучающихся, развития 

разных видов речевой деятельности, формирования коммуникативной 

культуры. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение изобразительного искусства в 5 - 7 классах  направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 



основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

 осознание основ культурного наследия народов России и человечества; 

 ценностное отношение к Российскому искусству, художественным 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 



 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

 осознание собственного эмоционального состояния и эмоционального 

состояния других на основе анализа продуктов художественной 

деятельности, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для    

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; 



 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда, связанного с 

изобразительным искусством, на основе применения изучаемого 

предметного знания;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, возникшим в 

процессе создания художественного изделия; 

 продуктивная коммуникация со сверстниками, взрослыми в ходе 

творческой деятельности;  

 развитие собственных творческих способностей, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 



профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха; 

 способность передать свои впечатления так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

 анализировать, сравнивать, выделять главное, обобщать; 

устанавливать причинно-следственные связи при анализе картин 

художников;  

 с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного анализа; 



 самостоятельно выбирать способ решения учебно-творческой задачи 

(выбор материала, инструмента и пр.) для достижения наилучшего 

результата; 

 пользоваться различными поисковыми системами при выполнении 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 искать и отбирать информацию из различных источников для решения 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

 выполнять свою часть работы, достигать максимально возможного 

качественного результата, координировать свои действия с другими 

членами команды при работе над творческими проектами; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самостоятельно планировать учебные действия в соответствии с 

поставленной художественной задачей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения различных художественно-творческих 

задач; 

 рационально подходить к определению цели самостоятельной 

творческой деятельности; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами творческой 

деятельности, осуществлять контроль своей деятельности; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

художественной задачи; 

 понимать причины, по которым планируемый результат не был 

достигнут, находить позитивное в произошедшей ситуации (пейзаж не 

получился, потому что неверно расположил линию горизонта, но 

усовершенствовал технику работы с акварелью); 

выражать собственные эмоции доступными художественными 

средствами; 

 различать и называть эмоции других, выраженные при помощи 

художественных средств; 

 анализировать возможные причины эмоций персонажей, изображенных 

на картинах; 

 ставить себя на место другого человека (персонажа картины), понимать 

его мотивы и намерения; 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению по поводу 

художественного произведения; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны 

отражать сформированность умений: 

 иметь представление о различиях между пространственными и 

временными видами искусства и их значении в жизни людей; 

 иметь представление о причинах деления пространственных искусств на 

виды; 

 иметь представления об основных видах живописи, графики и 

скульптуры, объяснять при помощи учителя их назначение в жизни 

людей. 

  «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

 иметь представление о многообразии видов декоративно-прикладного 

искусства; о связи декоративно-прикладного искусства с бытовыми 

потребностями людей; 

 иметь представление (уметь приводить примеры с помощью педагога) о 

мифологическом и магическом значении орнаментального оформления 

жилой среды в древней истории человечества; 

 иметь представление о коммуникативных, познавательных и культовых 

функциях декоративно-прикладного искусства; 

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по 

материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, 

др.);  

 иметь представление о неразрывной связи декора и материала; 

 распознавать по образцу и называть техники исполнения произведений 

декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, 

роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

 иметь представление о специфике образного языка декоративного 

искусства – его знаковой природе, орнаментальности, стилизации 

изображения; 

 различать по образцу разные виды орнамента: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

 иметь практический опыт самостоятельного творческого создания 

орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

 иметь представление о значении ритма, раппорта, различных видов 

симметрии в построении орнамента и иметь практический опыт 

применения эти представлений в собственных творческих декоративных 

работах; 

 иметь практический опыт стилизованного – орнаментального 

лаконичного изображения деталей природы, стилизованного 

обобщённого изображения представителей животного мира, сказочных 

и мифологических персонажей с опорой на образы мирового искусства; 

 иметь представление об особенностях народного крестьянского 

искусства как целостного мира, в предметной среде которого выражено 

отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; 



 уметь объяснять с помощью учителя символическое значение 

традиционных знаков народного крестьянского искусства (солярные 

знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

 знать на базовом уровне и иметь опыт самостоятельного изображения 

по образцу конструкции традиционного крестьянского дома, его 

декоративного убранства, иметь представление о функциональном, 

декоративном и символическом единстве его деталей; 

 иметь практический опыт изображения характерных традиционных 

предметов крестьянского быта; 

 иметь представление о конструкции народного праздничного костюма, 

его образном строе и символическом значении его декора;  

 иметь представление о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны;  

 иметь практический опыт изображения или моделирования 

традиционного народного костюма; 

 иметь представления и иметь практический опыт изображения или 

конструирования устройства традиционных жилищ разных народов, 

например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять при помощи учителя 

семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с 

природой, трудом и бытом; 

 иметь представление о примерах декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и 

народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция 

и Рим, Европейское Средневековье);  

 иметь представление о разнообразии образов декоративно-прикладного 

искусства, их единстве и целостности для каждой конкретной культуры, 

определяемых природными условиями и сложившийся историей; 

 объяснять при помощи учителя значение народных промыслов и 

традиций художественного ремесла в современной жизни; 

 рассказывать по опорной схеме, плану о происхождении народных 

художественных промыслов; 

 называть с опорой на образец характерные черты орнаментов и изделий 

ряда отечественных народных художественных промыслов; 

 уметь перечислять материалы, используемые в народных 

художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; 

 различать с опорой на образец изделия народных художественных 

промыслов по материалу изготовления и технике декора; 

 иметь представления о связи между материалом, формой и техникой 

декора в произведениях народных промыслов; 

 иметь представление о приёмах и последовательности работы при 

создании изделий некоторых художественных промыслов; 

 иметь практический опыт изображения фрагментов орнаментов, 

отдельных сюжетов, деталей изделий ряда отечественных 

художественных промыслов; 

 иметь представление о роли символического знака в современной жизни 



(герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь 

опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

 понимать и объяснять с помощью учителя значение государственной 

символики, иметь представление о значении и содержании геральдики; 

 уметь определять по образцу и указывать продукты декоративно-

прикладной художественной деятельности в окружающей предметно-

пространственной среде, обычной жизненной обстановке и 

характеризовать при помощи учителя их образное назначение; 

 иметь представления о широком разнообразии современного 

декоративно-прикладного искусства; уметь различать с опорой на 

образец художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

иметь опыт коллективной практической творческой работы по 

оформлению пространства школы и школьных праздников 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

 различать традиционные художественные материалы для графики, 

живописи, скульптуры; 

 понимать значение материала в создании художественного образа;  

 иметь практический опыт изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой 

из пластилина, а также другими доступными художественными 

материалами; 

 иметь представление о различных художественных техниках в 

использовании художественных материалов; 

 иметь представление о роли рисунка как основы изобразительной 

деятельности; 

 иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных 

форм; 

 иметь представления об основах линейной перспективы и 

первоначальные навыки изображения объёмных геометрических тел на 

двухмерной плоскости (при необходимости при помощи учителя); 

 иметь представления о понятиях графической грамоты изображения 

предмета «освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», 

«падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка на базовом 

уровне; 

 иметь представление о содержании понятий «тон», «тональные 

отношения» и иметь опыт их визуального анализа; 

 иметь опыт определения конструкции сложных форм, соотношения 

между собой пропорции частей внутри целого; 

 иметь опыт линейного рисунка; 

 иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную 

учебную задачу; 

 иметь представления об основах цветоведения: основные и составные 

цвета, дополнительные цвета; иметь представление о понятиях 

«колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст»; 

 иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 



 иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления 

о пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций 

в изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

 иметь представления о понятии «жанры в изобразительном искусстве», 

понимать разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием произведения искусства. 

Натюрморт: 

 иметь представление о изображении предметного мира в различные 

эпохи истории человечества и уметь приводить примеры натюрморта в 

европейской живописи Нового времени при помощи учителя; 

 рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли 

натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные 

произведения отечественных художников по предложенному плану; 

 иметь представление и иметь опыт применения в рисунке правил 

линейной перспективы и изображения объёмного предмета в 

двухмерном пространстве листа; 

 иметь представление об освещении как средстве выявления объёма 

предмета; 

 иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного 

расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного 

соотношения всех применяемых средств выразительности; 

 иметь опыт создания графического натюрморта; 

 иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

 иметь представление об истории портретного изображения человека в 

разные эпохи как последовательности изменений представления о 

человеке; 

 иметь представления о содержании портретного образа в искусстве 

Древнего Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; 

 узнавать произведения и называть имена нескольких великих 

портретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 

Микеланджело, Рембрандт и др.) по образцу или с помощью учителя; 

 иметь представления о истории портрета в русском изобразительном 

искусстве, о великих художниках-портретистах (В. Боровиковский, 

А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, 

И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

 иметь представления и опыт претворения в рисунке основных позиций 

конструкции головы человека, пропорции лица, соотношение лицевой и 

черепной частей головы; 

 иметь представление о способах объёмного изображения головы 

человека, иметь опыт создания зарисовок объёмной конструкции головы 

(по образцу); иметь представление о термине «ракурс»; 

 иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о 

выражении характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 



 иметь начальный опыт лепки головы человека; 

 иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека; 

 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в 

создании портретного образа как средства выражения настроения, 

характера, индивидуальности героя портрета; 

 иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и 

отечественном. 

Пейзаж: 

 иметь представление об изображении пространства в эпоху Древнего 

мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

 иметь представления о правилах построения линейной перспективы и 

иметь опыт применения их в рисунке; 

 иметь представления о содержании понятий: линия горизонта, точка 

схода, низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, 

центральная и угловая перспектива; 

 иметь представления о правилах воздушной перспективы и иметь опыт 

их применения на практике; 

 иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы; 

 иметь представление о истории пейзажа в русской живописи, 

особенностях пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. 

Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

 иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных 

состояний природы; 

 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы 

по памяти и представлению; 

 иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или 

представлению. 

Бытовой жанр: 

 иметь представления о роли изобразительного искусства в 

формировании представлений о жизни людей разных эпох и народов; 

 иметь представления о понятиях «тематическая картина», «станковая 

живопись», «монументальная живопись»; основных жанрах 

тематической картины; 

 уметь различать при помощи учителя тему, сюжет и содержание в 

жанровой картине;  

 иметь представление о значении художественного изображения 

бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 

современной жизни; 

 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий 

человека в искусстве разных эпох и народов;  

 иметь представления о различиях произведений разных культур по их 



стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний 

Египет, Китай, античный мир и др.); 

 иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте 

традиций их искусства; 

 иметь представление о понятии «бытовой жанр»; 

 иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной 

жизни. 

Исторический жанр: 

 иметь представление о историческом жанре в истории искусства и его 

значении для жизни общества;  

 иметь представление об авторах и содержании таких картин, как 

«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и других 

картин В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

 иметь представление об основных этапах работы художника над 

тематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и 

работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным 

холстом; 

 иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа 

над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

 иметь представление о значении библейских сюжетов в истории 

культуры; 

 иметь представление о значении великих – вечных тем в искусстве на 

основе сюжетов Библии как «духовной оси», соединяющей жизненные 

позиции разных поколений; 

 иметь представления о содержании и авторах произведений на 

библейские темы, таких как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная 

вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое 

семейство» Рембрандта и др.; скульптура «Пьета» Микеланджело и др.; 

 иметь представление о картинах на библейские темы в истории русского 

искусства; 

 иметь представление о содержании знаменитых русских картин на 

библейские темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, 

«Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и 

грешница» В. Поленова и др.; 

 иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной 

на библейские темы; 

 иметь представления о русской иконописи, о великих русских 

иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 



Основные виды учебной деятельности – практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты  окружающего мира, 

произведений искусства.  

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает 

в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеет творческий 

характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь 

и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные 

виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, 

ножницы и тд), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др). 

Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение 

их выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности 

стимулирует интерес учеников к предмету, изучению курса и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой 

практической работы происходит формирование образного художественного 

мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со 

словарями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной 

информации в Интернете. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Объектом оценки результатов освоения программы по предмету 

«Изобразительное искусство» является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  Формами 

проведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. 

Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по 

качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой 

деятельности, самореализации, умению работать  самостоятельно или в 

группе). 

Виды контроля Формы контроля Количество работ 

Текущий Выполнение 

практических работ  

в течение учебного года 



  

Итоговый Выставка работ 

обучающихся 

2 

Критерии оценивания.  

Критериями оценивания являются следующие параметры: оформление 

(оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания 

объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, 

использование различных способов изображения), техническая реализация 

(сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме). 

Оценка «5»  

На уроках обучающийся занимает активную позицию, находит пути 

решения поставленной задачи. Может оперировать терминами в объеме 

пройденной программы. При выполнении работы обучающийся старается 

работать самостоятельно, используя только организующую помощь учителя, 

аккуратно выполняет задание. Умеет самостоятельно или с организующей 

помощью педагога проговорить и объяснить алгоритм практических действий.  

Оценка «4» 

На уроках обучающийся проявляет активность. Может оперировать 

терминами в объеме пройденной программе, используя опору (таблица, 

схема). Задания обучающийся выполняет с небольшими недочётами. С 

помощью учителя может воспроизвести алгоритм последовательности 

практических действий и дать устный отчет о проделанной работе по 

заданному алгоритму.  

Оценка «3»  
На уроках обучающийся не активен. Знает значения терминов, использует 

их в речи с помощью педагога. Практическую деятельность выполняет с 

ошибками, неаккуратно, алгоритм работы воспроизводит с развёрнутой 

помощью учителя или по аналогии.  

Оценка «2»  
Обучающийся не проявляет активности на уроках, не владеет 

терминологией в объеме пройденной программы. Практическую деятельность 

выполняет не в полном объеме, неаккуратно. Неспособен воспроизвести 

алгоритм работы, используя помощь учителя или опорные таблицы и схемы. 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Контроль предметных  результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению неуспешности 

отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех 



поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. 

Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей. 

Формами проведения итогов реализации программы являются 

тематические выставки. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Соответствует ПООП ООО 

Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное 

искусство» с учебными предметами «Русский язык», «Литература», 

«Биология», «География», «Музыка» обеспечивают обогащение и уточнение 

эмотивной лексики, развитие рефлексии, передаваемых чувств, отношений к 

природе, культурным традициям различных народов и стран, их музыке, 

былинам, сказкам, человеческим взаимоотношениям; формирование 

представлений о роли изобразительного искусства в организации 

материального окружения человека.  

  Содержание программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей обучающегося. Изучаются такие закономерности 

изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации. Обучающиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 

формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности 

и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить 

ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 

технологической стороне. Содержание художественного образования 

предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие 

произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно-

творческую деятельность (ученик – художник), что позволяет показать 

единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается 

собственный эмоциональный опыт общения обучающегося с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. 

   Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературы, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать 

межпредметные связи с биологией (строение растений, животных, пропорции 

человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), 



технологией (природные и искусственные материалы, отделка готовых 

изделий).  

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с 

натуры, рисование на темы, декоративное рисование. При обучении этим 

видам изобразительной практической деятельности решаются как учебные, 

так и коррекционные задачи.  

   Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся 

умения внимательно рассматривать предметы, анализировать их форму, 

пропорции и конструкцию, определять соотношения между объектами 

изображения и т.д. В процессе рисования с натуры развиваются зрительное 

восприятие, внимание обучающихся, их воображение и творческое 

мышление.  

   Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе 

предварительных целенаправленных наблюдений. В процессе рисования на 

темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения 

пропорций, конструктивных особенностей объекта, пространственного 

положения, освещенности, цвета предметов, а также формируется умение 

выполнять рисунок выразительно. Необходимо поощрять самостоятельность 

обучающихся в выборе тем и их раскрытии, использование оригинальных 

композиций и техники исполнения. 

Декоративное рисование – является одним из видов изобразительного 

искусства. Источником для данного вида изображения является 

многообразное народное искусство, в орнаментах которого отражается 

природа и национальная культура. Основное    назначение декоративного 

рисования – это украшение самых разных предметов. Особенностью 

народного декоративного узора является ритмическое повторение тех или 

иных элементов рисунка.  

5 класс Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»  

5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы 

декоративных искусств, в которых сохраняется наглядный для детей их 

практический смысл, связь с фольклором, с национальными и народными 

корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается присущий 

детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная 

образность, игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. Осуществление 

программы этого года обучения предполагает акцент на местные 

художественные традиции и конкретные промыслы.  

Многообразие декоративно-прикладного искусства. (народное 

традиционное, классическое, современное), специфика образно-

символического языка, социально-коммуникативной роли в обществе. 

 Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного 

искусства. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Народные промыслы – современная форма бытования народной 

традиции, наше национальное достояние. Местные художественные традиции 

и различные художественные промыслы. 



Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, Китая, Западной 

Европы 17 века (эпоха барокко). 

Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе (его 

социальная роль). Декор как обозначение к определенной человеческой 

общности. 

Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого 

эксперимента, поиска нового выразительного, образного языка. 

Профессионализм современного художника, работающего в области 

декоративно-прикладного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы 

учащихся. 

Древние корни народного искусства  

Древние образы в народном искусстве. Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-

земля, древо жизни как выражение мифопоэтических представлений человека 

о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека 

смыслов, как память народа. Связь образа матери-земли с символами 

плодородия. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею обожествления 

солнца, неба, земли нашими далекими предками. Знаки-символы 

традиционного крестьянского прикладного искусства. Выполнение рисунков 

на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. 

Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической 

творческой работы. 

Убранство русской избы. Дом – мир, обжитой человеком, образ 

освоенного пространства. Дом как микрокосмос. Избы Севера и средней 

полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском 

жилище. Отражение картины мира в трехчастной структуре и в декоре 

крестьянского дома (крыша, фронтон – небо, рубленая клеть – земля, подклеть 

(подпол) – подземный мир; знаки-образы в декоре избы, связанные с разными 

сферами обитания). Декоративное убранство (наряд) крестьянского дома: 

охлупень, полотенце, причелины, лобовая доска, наличники, ставни. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб.  

Внутренний мир русской избы.  Деревенский мудро устроенный мир. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома (потолок – небо, 

пол – земля, подпол – подземный мир, окна – очи, свет). Жизненно важные 

центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати и др. Круг 

предметов быта, труда (ткацкий станок, прялка, люлька, светец и т д), 

включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты в 

крестьянском жилище. 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русские прялки, 

деревянная резная и расписная посуда, предметы труда – область 

конструктивной фантазии, умелого владения материалом, высокого 

художественного вкуса народных мастеров. Единство пользы и красоты, 

конструкции и декора. Предметы народного быта: прялки, ковши (ковш-

скопкарь, ковш-конюх, ковш-черпак), ендовы, солоницы, хлебницы, вальки, 



рубеля и др. Символическое значение декоративных элементов в резьбе и 

росписи. Нарядный декор – не только украшение предмета, но и выражение 

представлений людей об упорядоченности мироздания в образной форме. 

Превращение бытового, утилитарного предмета а вещь-образ. 

Русская народная вышивка. Крестьянская вышивка – хранительница 

древнейших образов и мотивов, устойчивости их вариативных решений. 

Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках полотенец, подзоров, женских рубах 

и др. Связь образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, их 

необычайная выразительность (мотив птицы, коня и всадника, матери-земли, 

древа жизни и т д). Символика цвета в крестьянской вышивке (белый цвет, 

красный цвет). 

Народный праздничный костюм. Народный праздничный костюм – 

целостный художественный образ. Среднерусский комплекс (в основе – 

сарафан) и южнорусский (в основе – понева) комплекс женской одежды. 

Рубаха – основа женского и мужского костюмов. Разнообразие форм и 

украшений народного праздничного костюма в различных регионах России. 

Свадебный костюм. Формы и декор женских головных уборов. Выражение 

идеи целостности мироздания через связь небесного, земного и подземно-

подводного миров, идеи плодородия в образно строе народного праздничного 

костюма. Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. 

Символика цвета в народной одежде. 

Народные праздничные обряды (обобщение темы). Календарные 

народные праздники – это способ участия человека, связанного с землей, в 

событиях природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное 

ощущение целостности мира, народное творчество в действии. Обрядовые 

действия народного праздника (святочные, масленичные обряды, зеленые 

святки, осенние праздники), их символическое значение. 

Связь времен в народном искусстве. 

Древние образы в современных народных игрушках. Магическая роль 

глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные деревянные образы 

(конь, птица, баба) в современных народных игрушках. Особенности 

пластической формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к 

различным художественным промыслам. Единство формы и декора в 

народной игрушке. Особенности цветового строя, основные декоративные 

элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушек. 

Местные промыслы игрушек. 

Искусство Гжели. Краткие сведения из истории развития гжельской 

керамики. Значение промысла для отечественной народной культуры. 

Слияние промысла с художественной промышленностью. Природные мотивы 

в изделиях гжельских мастеров.  Разнообразие и скульптурность посудных 

форм, единство формы и декора. Орнаментальные и декоративно-сюжетные 

композиции. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, 

игра тонов, тоновые контрасты виртуозный круговой «мазок с тенями», 

дающий пятно с игрой тональных переходов – от светлого к темному. 



Сочетание мазка-пятна с тонкой прямой, волнистой, спиралевидной линией. 

Городецкая роспись. Краткие сведения из истории развития городецкой 

росписи. Изделия Городца – национальное достояние отечественной 

культуры. Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и 

декора. Бутоны, купавки, розаны – традиционные элементы городецкой 

росписи. Птица и конь – традиционные мотивы городецкой росписи. 

Красочность, изящество, отточенность линейного рисунка в орнаментальных 

и сюжетных росписях. Основные приемы городецкой росписи. 

Хохлома. Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. 

Своеобразие хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с 

природой. Травный узор, или «травка» - главный мотив хохломской росписи. 

Основные элементы травного орнамента, последовательность его выполнения. 

Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливо 

затейливая роспись «кудрина». Национальные мотивы в «золотой» росписи 

посуды Башкирии. 

Жостово. Роспись по металлу. Краткие сведения из истории 

художественного промысла. Разнообразие форм подносов, фонов и вариантов 

построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, средних и 

мелких форм цветов. Жостовская роспись – свободная, кистевая, живописная 

импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности в 

изображении цветов. Основные приемы жостовского письма, формирующие 

букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву.  Теснение и резьба по бересте. Дерево 

и береста – основные материалы в крестьянском быту.  Щепная птица счастья 

– птица света. Изделия из бересты: короба, хлебницы, набирухи для ягод, туеса 

– творения искусных мастеров. Резное узорочье берестяных изделий. 

Мезенская роспись: украшение берестяной деревянной утвари Русского 

Севера; своеобразие росписи. Изысканный графический орнамент мезенской 

росписи, ее праздничная декоративность. Сочетание красно-коричневого, 

красного, зеленого замалевка с графической линией – черным перьевым 

контуром.  

Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

(обобщение темы). Выставка работ, беседа на тему «Традиционные народные 

промыслы – гордость и достояние отечественной культуры».  

Декор – человек, общество, время. 

Зачем людям украшения. Предметы декоративного искусства несут на 

себе печать определенных человеческих отношений. Украсить – значит 

наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить социальную 

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

деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. Особенности 

украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т п. 

Родь декоративного искусства в жизни древнего общества.  Роль 

декоративно-прикладного искусства в Древнем Египте, подчеркивание власти, 

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного 

искусства. Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта,  их 



связь с мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, 

священной кобры, ладьи вечности, глаза –уаджетаи и др). Различие одежды 

людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях. 

Одежда говорит о человеке. Одежда, костюм не только служат 

практическим целям, но и являются особым знаком – знаком положения 

человека в обществе, его роли в обществе. Декоративно-прикладное искусство 

Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде людей разных сословий. 

Символы императора. Знаки различия в одежде высших чиновников. Одежды 

знатных китаянок, их украшения.  

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы 17 века (эпохи 

барокко), которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, 

древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако 

суть декора (украшений) остается та же – выявлять роль людей, их отношения 

в обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные общности людей 

по классовому, сословному и профессиональному признаку. Черты 

торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в декоративно-

прикладном искусстве 27 века. Причудливость формы, пышная декоративная 

отделка интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм придворной знати. 

Акцент в костюме на привилегированное положение человека в обществе. 

Одежда буржуазии, простых горожан. 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы.  Декоративность, 

орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Первые 

гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. Роль геральдики 

в жизни рыцарского общества. Фамильный как знак достоинства его 

владельца, символ чести рода. Основные части классического герба. Формы 

щитов, геральдические и негеральдические фигуры, взятые из жизни и 

мифологии, их символическое значение. Символика цвета в классической 

геральдике. Составные элементы старинного герба(щит, щитодержатели, 

корона, шлем, девиз, мантия). Символы и эмблемы в современном обществе: 

отличительные знаки государства, страны, города, партии, фирмы и др. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

(обобщение темы). Итоговая игра-викторина.  

Декоративное искусство в современном мире. 

Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и 

техник современного декоративного искусства (художественная керамика, 

стекло, металл, гобелен, роспись по ткани). Современное понимание красоты 

профессиональными художниками – мастерами декоративного искусства. 

Насыщенность произведений яркой образностью, причудливой игрой 

фантазии и воображения. Пластический язык материала, его роль в создании 

художественного образа. Роль выразительных средств (форма, линия, пятно, 

цвет, ритм, фактура) в построении декоративной композиции в конкретном 

материале. Декоративный ансамбль как возможность объединения отдельных 

предметов в целостный художественный образ. Творческая интерпретация 

образов народного искусства в работах современных художников. 

Ты сам мастер. Коллективная реализация в конкретном материале 



разнообразных творческих замыслов. Технология работы с выбранным 

материалом (плетение, коллаж, керамический рельеф, роспись по дереву и т 

д), постепенное поэтапное выполнение задуманного панно. Выполнение 

«картона», т е эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление 

общей композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более 

крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно. Лоскутная 

аппликация или коллаж. Витраж в оформлении интерьера школы. Нарядные 

декоративные вазы. Декоративные игрушки из мочала. 

6 класс Модуль № 2 «Изобразительное искусство в жизни человека. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зримый образ мира». Изменчивость восприятия 

картины мира. Искусство изображения как способ художественного познания. 

Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение 

ценностного отношения к миру через искусство. Изменчивость языка 

изобразительного искусства как части процесса развития общечеловеческой 

культуры. Различные уровни восприятия произведений искусства. 

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Портрет, Пейзаж. 

Бытовой жанр. Исторический жанр.  Восприятие искусства. 

Шедевры русского и зарубежного искусства. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Искусство и его виды. Пространственные и временные виды искусства. 

Пространственные виды искусства и причины деления их на виды. Какое 

место в нашей жизни занимают разные виды деятельности художника, где мы 

встречаемся с деятельностью художника? Изобразительные, конструктивные 

и декоративные виды пространственных искусств и их назначение в жизни 

людей. Роль пространственных искусств в создании предметно-

пространственной среды нашей жизни, в художественном познании и 

формировании наших образных представлений о мире. Виды станкового 

изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художник и 

зритель: художественный диалог. Творческий характер работы художника и 

творческий характер зрительского восприятия. Зрительские умения, 

зрительская культура и творчество зрителя. 

Художественные материалы. Значение особенностей художественного 

материала в создании художественного образа. Художественный материал и 

художественный изобразительный язык. Художественный материал и 

художественная техника. Основные скульптурные материалы: особенности их 

выразительности и применения. Графические материалы и их особенности. 

Живописные материалы. Разные виды красок и их применение в разных видах 

работы художника. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. Рисунок – основа 

мастерства художника. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в 

работе над произведением любого вида пространственных искусств. 



Зарисовка. Набросок. Учебный рисунок. Творческий рисунок как 

самостоятельное графическое произведение. Выразительные возможности 

графических материалов. Навыки работы с графическими материалами. 

Развитие навыков рисования. Рисунок с натуры. Умение рассматривать, 

сравнивать и обобщать пространственные формы. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий.  Выразительные 

свойства линии, виды и характер линейных изображений. Условность и 

образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация 

листа. Роль ритма в создании художественного образа. Линейные графические 

рисунки известных отечественных и зарубежных мастеров.  

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Пятно в изобразительном 

искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное и светлое. Тональная 

шкала. Понятие тонального контраста.  Резкий (сильный) контраст и мягкий 

(слабый) контраст). Характер поверхности пятна – понятие фактуры. Граница 

пятна. Композиция листа: ритм пятен, доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Цвет. Основы цветоведения. Понятие цвета в изобразительном 

искусстве. Цвет и свет, источник света. Физическая основа цвета и восприятие 

цвета человеком. Цветовой спектр, радуга. Цветовой круг как наглядный 

геометрический порядок множества цветов. Основные и составные цвета. 

Дополнительный цвет. Насыщенность цвета, светлота цвета, цветотональная 

шкала. Восприятие цвета – ощущения, впечатления от цвета. Воздействие 

цвета на человека. Изменчивость нашего восприятия цвета в зависимости от 

взаимодействия цветовых пятен. Символическое значение цвета в различных 

культурах. Значение символического понимания цвета и его воздействие на 

наше восприятие. 

Цвет в произведениях живописи. Эмоциональное восприятие цвета 

человеком. Цвет в окружающей нас жизни. Цвет как выразительное средство 

в пространственных искусствах. Искусство живописи. Понятие цветовых 

отношений. Цветовой контраст. Понятие теплого и холодного цвета. Понятие 

«локальный цвет». Понятие «колорит». Колорит в живописи как цветовой 

строй, выражающий образную мысль художника. Умение видеть цветовые 

отношения. Живое смешивание красок. Взаимодействие цветовых пятен и 

цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. 

Объемные изображения в скульптуре. Скульптура как вид 

изобразительного искусства. Виды скульптуры и их назначение в жизни 

людей. Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная скульптура, 

произведения мелкой пластики. Рельеф, виды рельефа. Выразительные 

возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим 

пространством и освещением. Характер материала в скульптуре: глина 

(терракота, майолика ,фаянс), камень (гранит, мрамор, известняк), металл 

(бронза, медь, железо), дерево и др. Выразительные свойства разных 

материалов и применение их в разных видах скульптуры. Особенности 

восприятия скульптурного произведения зрителем, зрительские умения. 

Обход как важнейшее условие восприятия круговой пластики. 



Основы языка изображения. (обобщение темы). Виды 

изобразительного искусства и их назначение в жизни людей. Представление о 

языке изобразительного искусства как о языке выразительной формы. 

Художественные материалы и их выразительные возможности. 

Художественное творчество и художественное мастерство. Художественное 

восприятие произведений и художественное восприятие реальности, 

зрительские умения. Культуросозидающая роль изобразительного искусства. 

Мир наших вещей. Натюрморт.  

 Реальность и фантазия в творчестве художника.  Изображение как 

познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и 

правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в 

творческой деятельности художника. Правда искусства как реальность, 

пережитая человеком. Выражение авторского отношения к изображаемому. 

Выразительные средства и правила изображения в изобразительном 

искусстве. Ценность произведений искусства. 

 Изображение предметного мира – натюрморт. Многообразие форм 

изображения мира вещей в разные исторические эпохи. Изображение 

предметов как знаков характеристики человека, его занятий и положения в 

обществе. Описательные и знаковые задачи в изображении предметов. 

Интерес в искусстве к правдоподобному изображению реального мира. 

Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и его место в 

истории искусства. Ритм в предметной композиции.  

 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Многообразие форм в мире. Понятие пространственной формы. Линейные, 

плоскостные и объемные формы. Плоские геометрические фигуры, которые 

лежат в основе многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция 

сложной формы из простых геометрических тел. Метод геометрического 

структурирования и прочтения сложной формы предмета. Умение видеть 

конструкцию сложной формы. 

 Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Плоскость 

и объем. Изображение трехмерного пространственного мира на плоскости. 

Задачи изображения и особенности правил изображения в эпоху 

Средневековья. Новое понимание личности человека в эпоху Возрождения и 

задачи познания мира. Изображение как окно в мир и рождение правил 

иллюзорной «научной» перспективы. Перспектива как способ изображения на 

плоскости предметов в пространстве. Правила объемного изображения 

геометрических тел. Линейное построение предмета в пространстве. Линия 

горизонта, точка зрения и точка схода. Правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе, ракурс. 

 Освещение. Свет и тень. Освещение как средство выявления объема 

предмета. Источник освещения. Понятие «свет», «блик», «полутень», 

«собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Освещение как 

выразительное средство. Борьба света и тени, светлого и темного как средство 

построения композиций драматического содержания. Возрастающее 



внимание художников  в процессе исторического развития к реальности и 

углублению внутреннего пространства изображения. Появление станковой 

картины. Картина – натюрморт 16 – 17 веков.  

 Натюрморт в графике. Графическое изображение натюрморта. 

Композиция и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорции, 

движение и покой, случайность и порядок. Выразительность фактуры. 

Графические материалы, инструменты и художественные техники. Печатная 

графика и ее виды. Гравюра и различные техники гравюры. Печатная форма 

(матрица). Эстамп – оттиск печатной формы. 

 Цвет в натюрморте. Цвет в живописи, богатство его выразительных 

возможностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи 

(обусловленный). Цветовая организация натюрморта – ритм цветовых пятен. 

Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

 Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 

Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте 

мыслей и переживаний художника, его представлений и представлений людей 

его эпохи об окружающем мире и о себе самих. Жанр натюрморта и его 

развитие. Натюрморт в искусстве 19 – 20 веков. Натюрморт и выражение 

творческой индивидуальности художника. 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

 Образ человека – главная тема искусства. Изображение человека в 

искусстве разных эпох. История возникновения жанра портрета. Портрет как 

образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, 

эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и 

лирический портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном 

изображении характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, 

графике, скульптуре. Великие художники – портретисты. 

 Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Закономерности 

построения конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и 

ее части. Пропорции лица человека. Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

 Изображение головы человека в пространстве. Повороты и ракурсы 

головы. Соотношение лицевой и черепной   частей головы, соотношение 

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

призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от 

конструкции костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность 

индивидуальных особенностей и физиономических типов. Беседа и 

рассматривание рисунков мастеров. 

 Портрет в скульптуре. Человек – основной предмет изображения в 

скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные 

возможности скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном 

портрете. Скульптурный портрет литературного героя. 

 Графический портретный рисунок. Образ человека в графическом 

портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом 



портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения. 

Расположение изображения на листе. Линия и пятно. Роль выразительности 

графического материала. 

 Сатирические образы человека. Правда жизни и язык искусства. 

Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. 

Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Изображение дружеского шаржа. 

 Образные возможности освещения в портрете. Выразительные, 

преобладающие возможности освещения. Роль освещения при создании 

образа. Изменение образа человека при различном освещении Постоянство 

формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, 

рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения. 

 Роль цвета в портрете. Цветовое решение образа в портрете. 

Эмоциональное воздействие цвета. Соотношение портретного изображения и 

его фона как важнейшей составляющей образа. Цвет и тон (темное – светлое). 

Цвет и характер освещения. Цвет как выражение настроения, характера и 

индивидуальности героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

 Великие портретисты прошлого. Нарастание глубины образа человека 

в истории западноевропейского и русского искусства. Выражение творческой 

индивидуальности художника в созданных им портретных образах. Личность 

художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация 

ее художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих 

художников. 

 Портрет в изобразительном искусстве 20 века. Особенности и 

направления развития портретного образа и изображения человека в 

европейском искусстве 20 века. Знаменитые мастера западноевропейского 

изобразительного искусства (П. Пикассо, А. Матисс, А. Модильяни, С. Дали и 

др). Роль и место живописного портрета в отечественном искусстве 20 века. 

Сложность и глубина внутреннего мира человека, связь человека с историей 

своей страны, стремление выразить правду жизни в образе человека своего 

времени, трагизм в жизни человека, красота устремленности и созидательной 

силы человека, красота молодости и многие другие темы лучших в лучших 

работах отечественных портретистов 20 века. 

Пространство и время в изобразительном искусстве. Пейзаж и 

тематическая картина.  

 Жанры в изобразительном искусстве. Жанры в изобразительном 

искусстве: натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой жанр, исторический жанр. 

Понятие «жанр» в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что 

изображено. То, что этим хотел сказать художник, называется «содержанием 

произведения» Историческое развитие жанров и изменения в видении мира. 

История жанров и целостное представление о развитии культуры. Пейзаж как 

образ природы и жанр изобразительного искусства. 

 Изображение пространства. Проблема изображения глубины 

пространства на плоскости. Способы изображения пространства в различные 

эпохи. Особенности системы изображения в культурах Древнего Востока, 



Древнего Египта, Месопотамии. Пространственное изображение предмета и 

его развитие в искусстве античного мира. Символическое пространство в 

искусстве Средневековья. Обратная перспектива и зримый мир духовных 

образов. Потребность в изучении реально наблюдаемого мира в эпоху 

Возрождения. Изображение глубины пространства, присутствие наблюдателя 

и открытие правил линейной перспективы. Картинная плоскость и 

пространство изображения, организованное художником. Перспектива как 

одно из средств выражения, как форма определенного содержания, 

обусловленного культурой эпохи и мировоззрением художника. 

 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Навыки 

изображения уходящего вдаль пространства. Схема построения перспективы. 

Присутствие наблюдателя. Точка зрения, Линия горизонта. Точка схода 

параллельных линий, пространственные сокращения. Прямая и угловая 

перспектива. Представления о высоком и низком горизонте. Правила 

воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменение 

контрастности. Изменение тона и цвета предмета по мере удаления.  

 Пейзаж – большой мир. Красота природного пространства в истории 

искусства. Искусство изображения пейзажа в Древнем Китае. Пейзаж как фон 

и место события в европейском искусстве. Появление картины – пейзажа как 

самостоятельного жанра. Пейзаж эпический и романтический в классическом 

искусстве. Пейзаж как выражение величия и значительности нашего мира. 

Организация пространственного построения в картине. Земля и небо. Роль 

формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. 

 Пейзаж настроения. Природа и художник. Изменчивость состояния 

природы при разной погоде (сумерки, туман, солнечная погода), в разное 

время суток (утро, вечер, полдень). Роль освещения в природе. Изменчивость 

цветовых состояний в природе и умение их наблюдать. Живопись на природе 

–пленэр. Импрессионизм – направление в живописи 19 века. Задача 

изображения новых колористических впечатлений. Постимпрессионизм. 

Состояние природы и настроения художника, его внутренний мир. Роль 

колорита в пейзаже настроения. Наблюдение цветовых состояний и освещения 

в реальном окружающем мире. 

 Пейзаж в русской живописи. История формирования художественного 

образа природы в русском искусстве. Образ природы в произведениях А. 

Васнецова и его учеников. А. Саврасов. Картина «Грачи прилетели». 

Эпический образ России в произведениях И. Шишкина. Пейзажная живопись 

И. Левитана. И ее значение для развития русской культуры. 

 Пейзаж в графике. Графические зарисовки и наброски пейзажей в 

творчестве известных художников. Самостоятельное художественное 

значение графического пейзажа. Выразительность графических образов в 

работах великих мастеров. Средства выразительности в графическом рисунке 

и многообразие графических техник. 

 Городской пейзаж. Жанр городского пейзажа и его развитие в истории 

искусства. Достоверность и фантазия в изображении города во времена готики 

и Возрождения. Жанр архитектурных фантазий и панорамные городские 



пейзажи. Появление городского пейзажа в русском искусстве. Пейзажи 

старинной Москвы, Санкт-Петербурга, других русских городов. Значение этих 

произведений для современной культуры. Образ города в искусстве 20 века. 

Разнообразие в понимании образа города: как урбанистическое 

противостояние природе и как обжитая, многослойная среда современной 

жизни. Романтический образ города и город как воплощение истории 

отечественной культуры. Охрана исторического образа современного города.  

 Поэзия повседневности. Изображение труда и повседневных занятий 

человека в искусстве разных эпох и народов. Бытовой жанр и его значение в 

понимании истории человечества и современной жизни. Выражение 

мировоззрения и общественных идеалов в изображении повседневной жизни 

в искусстве. Поэзия понимания мира и себя в этом мире. Картина как 

обобщение жизненных впечатлений художника. Композиционная и идейная 

целостность картины. Тема, содержание, сюжет в произведениях 

изобразительного искусства. Разница между сюжетом и содержанием. 

Особенности композиционного мышления: представления о целостности 

композиции, образных возможностях искусства, особенностях его 

метафорического строя. Наблюдательность и интерес к жизни, образное 

видение обыденных сюжетов окружающей повседневной жизни. 

 Историческая картина. Историческая тема в искусстве как 

изображение наиболее значительных событий в жизни общества. Жанровые 

разновидности исторической картины в  зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и 

тд.  Исторический и мифологический жанры (религиозные, мифологические, 

исторические сюжеты). Картина как выражение идейно-образной концепции 

автора, воплощение его эстетических идеалов. Историческая картина в 

русском искусстве 19 века, картина – событие в общественной жизни. 

Социальный, этический пафос в изображении народа. Образ могучего 

вольнолюбивого народа, его судьба и драматический героизм, жизнелюбие и 

многоликие оттенки переживаний людей в творчестве В. Сурикова. 

 Библейские темы в изобразительном искусстве. Значение и место 

библейских и евангельских сюжетов в развитии европейского и русского 

искусства. Язык изображения в христианском искусстве Средних веков, его 

религиозный и символический смысл. Древнерусская иконопись. Великие 

русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублева, Феофана Грека, 

Дионисия. Библейские темы в живописи Западной Европы и в русском 

искусстве Нового времени. Вечные темы и их ценностное и нравственное 

выражение в произведениях искусства разных времен. 

 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысл. (обобщение темы) Обобщение материала года. Роль искусства в жизни 

людей. Деятельный характер восприятия мира художником: умение видеть 

как результат изобразительной деятельности. Мир художественного 

произведения, Язык изобразительного искусства. Средства выразительности и 

зримая речь. Изобразительное произведение как форма  общения, диалог 



между художником и зрителем. Деятельность зрителя, личностный смысл 

восприятия искусства. Восприятие искусства и искусство восприятия мира. 

7 класс  Модуль № 3 «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Дизайн и архитектура – конструктивные искусства в ряду 

пространственных искусств.  

Визуально-пластический язык и эстетическое содержание дизайна и 

архитектуры. Их место в семье пространственных культур, взаимосвязь с 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством. Архитектура как 

отражение социальных отношений и эстетических идеалов любого века, 

любого народа в форме бытовых, общественных и культурных зданий, роль 

архитектуры в организации пространственно-структурной среды городов, во 

многом определяющей образ жизни людей. Дизайн – логическое продолжение 

вклада художника в формирование вещно-предметной среды, рукотворного 

мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и тд.  

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной 

среды нашей жизни.  

Многообразие современной материально-вещной среды. Единство 

целесообразности и дизайнерского творчества. 

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы 

учащихся. 

Художник – дизайн – архитектура. «Художник – дизайн - архитектура». 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры» 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или 

«Внесем порядок в хаос»!» Объемно-пространственная и плоскостная 

композиции.  Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, 

фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое 

равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость, и разомкнутость 

композиции (все варианты рассматриваются на примере упражнений с 

простейшими формами – прямоугольники, квадраты). 

Прямые линии и организация пространства. Решение с помощью 

простейших композиционных элементов художественно-эмоциональных 

задач. Ритм и движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: 

соединение элементов композиции, членение плоскости. Образно-

художественная осмысленность простейших плоскостных композиций. 

Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ. 

Цвет –элемент композиционного творчества. Функциональные задачи 

цвета в конструктивных искусствах. Применение локального цвета. 

Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. Выразительность линии и 

пятна, интонационность и многоплановость. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. Буква как изобразительно-

смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, 

шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание печатного 



слова, типографической строки как элементов плоскостной композиции. 

Логотип. 

Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. Синтез слова и изображения в 

искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-информационная 

цельность. Стилистика изображений и способы их композиционного 

расположения в пространстве плаката и поздравительной открытки. 

В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна. Многообразие видов графического дизайна: от визитки до книги. 

Соединение текста и изображения. Элементы,  

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Коллажная композиция: образность и технология. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение 

плоскостной композиции как схематического изображения объемов в 

пространстве при взгляде на них сверху. Композиция пятен и линий как 

чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного 

изображения объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр или шар, 

кольцо – цилиндр и т д.  

Проекционная природа чертежа.  

 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. Прочтение по рисунку 

простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. 

Конструирование их в объеме и применение в пространственных 

композициях. Вспомогательные соединительные элементы в 

пространственной композиции. Понятие рельефа местности и способы его 

обозначения на макете. Введение монохромного цвета. 

 Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемов. 

Понятие модуля. Прослеживание структур зданий различных архитектурных 

стилей и эпох. Выявление простых объемов, образующих дом. Взаимное 

влияние объемов и их сочетаний на образный характер постройки. Баланс 

функциональности и художественной красоты здания. Деталь и целое. 

Достижение выразительности и целесообразности конструкции. Модуль как 

основа эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии. 

 Важнейшие архитектурные элементы здания. Рассмотрение 

различных типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, 

наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и 

историческое развитие главных архитектурных элементов здания 

(перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны 

и др.) Использование элементов здания в макете архитектурного объекта. 

 Красота и целесообразность. Вещи как сочетание объемов и образ 

времени. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объемов. Функция 

вещи и целесообразность сочетаний объемов. Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. Вещь как образ времени. Сочетание образного и 

рационального. Красота – наиболее полное выявление функции вещи. 



 Форма и материал. Влияние функции вещи на материал, из которого 

она будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние 

развития технологий и материалов на изменение формы вещи (например, 

бытовая аудиотехника – от деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым 

формам и т п). 

 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.  

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. 

Влияние цвета на восприятие формы объектов. Отличие роли цвета в 

живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. 

Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое 

воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета его нахождение в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а 

также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. Специфика влияния 

различных цветов. Фактура цветового покрытия. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека. 

 Город сквозь времена и страны. Образ материальной культуры 

прошлого. Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа 

жизни, сознания людей, развития производственных возможностей. Развитие 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной 

и материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура народного 

жилища. Храмовая архитектура. Частный дом. 

 Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна. Архитектурная и градостроительная революция ХХ века. Ее 

технологические и эстетические предпосылки и истоки. Отрицание канонов и 

одновременно использование наследия с учетом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации 

ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 

Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в 

градостроительстве. 

 Живое пространство города. Город, микрорайон, улица.  Исторические 

формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. 

Различные виды планировки города: регулярная, или прямоугольная; 

радикально-кольцевая; нерегулярная, или свободная. Схема-планировка и 

реальность. Организация и проживание пространственной среды как 

понимание образного начала в конструктивных искусствах. Роль цвета в 

формировании пространства. Цветовая среда. 

 Вещь в городе и дома. Городской дизайн. Неповторимость старинных 

кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного 

дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды. Создание 

информативного комфорта городской среды: устройство пешеходных зон, 

установка городской мебели (скамья, «диваны» и т д), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и т д. 

 Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды 

интерьера. Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность 



интерьера. Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От 

унификации к индивидуализации подбора вещевого наполнения интерьера. 

Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, 

офис, школа и пр). 

 Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие 

пространственно-конструктивного мышления. Технология макетирования 

путем введения в технику бумагопластики различных материалов и фактур 

для создания архитектурно-ландшафтных объектов. 

 Ты – архитектор. Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление. Единство эстетического и функционального в объемно-

пространственной организации среды жизнедеятельности людей. Природно-

экологические, историко-социальные и иные параметры, влияющие на 

композиционную планировку города. Реализация в процессе коллективного 

макетирования чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

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

какой у тебя дом. Мечты и представления о своем будущем жилище, 

реализующиеся в архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы 

организации и членения пространства на различные функциональные зоны: 

для работы, отдыха, спорта, хозяйства, детей и тд. Мой дом – мой образ жизни. 

Учет в проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. 

Интерьер, который мы создаем. Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур 

и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера 

образно-архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. 

Функциональная красота или роскошь предметного наполнения интерьера 

(мебель, бытовое оборудование). Создание многофункционального интерьера 

собственной комнаты. Способы зонирования помещения. 

 Пугало в огороде, или… Под шепот фонтанных струй. Планировка сада, 

огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых 

дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, 

ограда и пр. Водоемы и мини-пруды. Сомасштабные сочетания растений сада.    

Альпийские горки, скульптура, керамика, садовая мебель, кормушка для птиц 

и т д. Спортплощадки и многое другое в саду мечты. Искусство аранжировки. 

Икебана как пространственная композиция в интерьере. 

 Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы 

дизайна одежды. Сочетание материала и формы в одежде. Технология 

создания одежды. Целесообразность и мода. Психология индивидуального и 

массового. Мода – бизнес и манипулирование массовым сознанием. Законы 

композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон. 

 Встречают по одежке. Психология индивидуального и массового. 

Мода – бизнес и манипулирование массовым сознанием. Возраст и мода. 

Молодежная субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться?» 



Самовыражение и знаковость в моде. Философия «стаи» и ее выражение в 

одежде. Стереотип и китч.  

 Автопортрет на каждый день. Лик или личина? Искусство грима и 

прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на 

рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. 

Боди-арт и татуаж как мода. Человек как объект дизайна. Понятие имидж-

дизайна как сферы деятельности, объединяющей различные аспекты моды и 

визажистику, искусство грима, парикмахерское дело, фирменный стиль и т д, 

определяющий форму поведения и контактов в обществе. Сквозь имидж-

дизайна с технологией социального поведения, рекламой, общественной 

деятельностью и политикой. Материализация в имидж-дизайне 

психосоциальных притязаний личности на публичное моделирование 

желаемого облика. 

 Моделируя себя – моделируешь мир (обобщение темы). Человек – мера 

вещевого мира. Он – или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» - имидж, 

создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь мир и свое 

завтра. Роль дизайна и архитектуры в современном обществе как важной 

составляющей, формирующей его социокультурный облик. Понимание места 

этих искусств и их образного языка в ряду пластических искусств. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 всего Контро 

льные 

работы 

Практи 

ческие 

работы 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

 Древние корни 

народного 

искусства 

8 0 8 http://school-

collection.edu.ru/ 

http://festival.1septe

mber.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

Связь времен в 

народном 

искусстве 

8 0 8 



6 класс 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

 всего Контро 

льные 

работы 

Практи 

ческие 

работы 

Модуль № 2 «Изобразительное искусство в жизни человека» 

  Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы образного 

языка 

8 0 8 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://festival.1septe

mber.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://window.edu.r

u/ 

http://www.openclas

s.ru/ 

http://ru.wikipedia.o

rg/wiki 

http://www.artsait.ru 

Мир наших 

вещей. 

Натюрморт 

8 0 8 

Вглядываясь в 

человека. Портрет  

10 0 10 

Пространство и 

время в 

изобразительном 

искусстве. 

Пейзаж и 

тематическая 

картина.  

8 0 8 

 Всего за год 34 0 34  

7 класс 

 

Декор – человек, 

общество, время 

11 0 11 http://window.edu.ru/ 

http://www.openclass

.ru/ 

http://ru.wikipedia.or

g/wiki 

http://www.artsait.ru 

Декоративное 

искусство в 

современном 

мире 

7 0 7 

 Всего за год 34 0 34  



№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

 всего Контро 

льные 

работы 

Практи 

ческие 

работы 

Модуль № 3 «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

  «Художник – 

дизайн - 

архитектура». 

Искусство 

композиции – 

основа дизайна и 

архитектуры»  

8 0 8 

http://school-

collection.edu.ru/ 

http://festival.1septe

mber.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://window.edu.r

u/ 

http://www.openclas

s.ru/ 

http://ru.wikipedia.o

rg/wiki 

http://www.artsait.ru 

В мире вещей и 

зданий. 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств 

8 0 8 

Город и человек. 

Социальное 

значение дизайна 

и архитектуры в 

жизни человека 

11 0 11 

Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование 

7 0 7 

 Всего за год 34 0 34  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

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

прикладное искусство в жизни человека. 5 класс» под Н.А. Горяева, О.В. 

Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс» под редакцией Б.М. Неменского. Москва, «Просвещение», 

2020 г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 



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

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

Москва, «Просвещение», 2020 г. 

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

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

«Просвещение», 2009 г 

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

педагогическое агентство, 1998. 

Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1997. 

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для 

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов 

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://festival.1september.ru/ 

 http://fcior.edu.ru/ 

 http://window.edu.ru/ 

 http://www.openclass.ru/ 

 http://ru.wikipedia.org/wiki 

 http://www.artsait.ru 

 

 

 

 

 


