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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе: 

   - Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа от 26.11.2009 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2013 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. Бузаевка; 

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с.Бузаевка; 

            - Учебного плана ГБОУ СОШ с. Бузаевка; 

           -Неменский, Неменская, Горяева: Изобразительное искусство. 1-4, 5-8 классы. Сборник примерных рабочих программ. 

             Просвещение, 2019 г. 

         Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие  визуального  эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравствен ном пространстве 

культуры.  

Место предмета в учебном плане 

5 класс -  34 часа (1 час в неделю) 

6 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Всего 136 часов 

Рабочая программа ориентирована на УМК 

        Н. А. Горяева, О. В. Островская. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.5 класс» 

под редакцией Б. М. Неменского. Москва. Просвещение. 2021  

      Л. А. Неменская. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под редакцией Б. М. Неменского. Москва. 

Просвещение. 2021  

      А. С. Питерских, Г. Е. Гуров. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс» под редакцией Б. 

М. Неменского. Москва. Просвещение. 2021 

https://www.labirint.ru/pubhouse/167/


 

                          А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении. 8 класс» под             

редакцией Б. М. Неменского. Москва. Просвещение. 2020 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР.  

Обучающиеся с ЗПР – это дети имеющие недостатки в психическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по 

составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений – от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки 

в получении образования и самих образовательных маршрутов соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития 

и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Рабочая программа адресована обучающимся с ЗПР, достигшим уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социальноэмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 



 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.   

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп, обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития;  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами;  

- получение основного общего образования в условиях образовательных организаций общего типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы;  

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; - 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, характерны следующие специфические образовательные потребности:  

- адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов, обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС 

и на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  



 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа 

учебной работы («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;  

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, 

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру;  

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых 

являются различного характера задержки психического развития: недостаточность внимания, памяти, логического мышления,  

пространственной ориентировки, быстрая утомляемость, которые отрицательно влияют на усвоение физических понятий. В связи с этим при 

рассмотрении предмета географии были внесены изменения в объем теоретических сведений для этих детей. Некоторый материал программы 

им дается в ознакомительной форме для обзорного изучения. Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ЗПР целесообразно 

более широко ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов.  

Данная программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки предмета по содержанию, т.е. предполагается изучение 

материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований.  

  

Изучение изобразительного искусства для детей с ЗПР направлено на достижение следующих целей:  



 

- овладение системой знаний и умений по изобразительному искусству, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных физической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;    

- развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании, анализировать его, обдумывать и планировать 

предстоящую деятельность.   

Темп изучения материала для детей с ЗПР должен быть небыстрый. Достаточно много времени отводится на отработку основных умений и 

навыков, отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс изобразительного искусства 

предыдущих классов. Отработка основных умений и навыков осуществляется на достаточном количестве посильных обучающимися 

упражнений. Но задания должны быть разнообразны по форме и содержанию, включать в себя игровые и практические моменты.  

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной умственной деятельности: обучающиеся учатся 

анализировать, замечать существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные приемы в 

нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам организации мыслительной деятельности.  

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса – это доступность и эффективность обучения, для каждого обучающегося в 

классе, что достигается выделением в каждой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных знаний.  Во 

время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от школьника 

интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату материала и доступны 

ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к учению. Немаловажным фактором в обучении таких 

детей является доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания.   

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является выбор разнообразных видов деятельности с учетом психофизических 

особенностей обучающихся, использование занимательного материала, включение в урок игровых ситуаций, направленных на снятие 

напряжения, переключение внимания детей с одного задания на другое и т. п. Особое внимание уделяется индивидуализации обучения и 

дифференцированному подходу в проведении занятий.  

  

Значение предмета для обучения обучающихся с ЗПР.  

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру практическую 

художественно-творческую деятельность, художественно - эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Содержание курса учитывает возрастание 

визуального образа как средства познания, коммуникации, профессиональной деятельности. Программа «Изобразительное искусство» 5-7 

классы создана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  



 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных практик. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу углубленного изучения каждого 

вида искусства. Тема 5 класса «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена изучению группы декоративных искусств. 

Тема 6 и 7 классов «Изобразительное искусство в жизни человека» - посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Понимание 

искусства - это большая работа, требующая и знаний, и умений. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Художественноэстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие социализации личности, как способ его вхождения 

в мир человеческой культуры, как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальности.  

  

Коррекционно-развивающая работе на уроке,   

направленная на реализацию особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР:  

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления:   

- совершенствование движений и сенсомоторного развития;   

- развитие мелкой моторики и пальцев рук;  развитие навыков каллиграфии;   

- развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

- коррекция развитие восприятия, представлений, ощущений;   

- коррекция развитие памяти; коррекция развитие внимания;   

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);   

- развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени.   

Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;   

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями).  

Развитие основных мыслительных операций:  

- развитие умения сравнивать, анализировать;  

- развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;   

умение планировать деятельность.   

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:   



 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;   

- формирование умения преодолевать трудности;   

                  - воспитание самостоятельности принятия решения;   

- формирование адекватности чувств;   

- формирование устойчивой и адекватной самооценки;   формирование умения анализировать свою деятельность;   воспитание 

правильного отношения к критике.   

Коррекция развитие речи:   

- развитие фонематического восприятия;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;   

- коррекция монологической речи;   

- коррекция диалогической речи;   

- развитие лексико-грамматических средств языка;  

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;   

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ:   

Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности, 

требующих разнообразной деятельности.   

При изучении данного курса решаются следующие коррекционно-развивающие задачи:   

- расширение кругозора обучающихся; повышение их адаптивных возможностей благодаря улучшению социальной ориентировки;   



  

  

обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных наблюдений в природе и обществе, в процессе 

предметнопрактической и продуктивной деятельности;   

систематизация знаний и представлений, способствующая повышению интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению 

учебного материала по другим учебным дисциплинам;   

- уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной монологической речи;   

- улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация познавательной деятельности;  

- активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного анализа, практической группировки и обобщения, 

словесной классификации изучаемых предметов из ближайшего окружения ученика);   

- систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях (краеведение, экология, гигиена, технология, экономика, труд). 

Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню развития детей с ОВЗ Индивидуальный подход. 

Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий. Постоянное использование наглядности, наводящих 

вопросов, аналогий. Использование многократных указаний, упражнений. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, 

укрепление в нем веры в свои силы. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. Использование заданий с опорой на образцы, 

доступных инструкций.  

 

Планируемые результаты.   

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса изобразительного искусства:  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта, обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»:  

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

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

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

многонационального российского общества;  

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

основе мотивации к обучению и познанию; формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

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

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  



  

  

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

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

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

образовательной, творческой деятельности;  

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

к членам своей семьи;  

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

эстетического характера.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности:  

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

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

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

изменяющейся ситуацией;  

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

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

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

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

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

творческого воображения;  

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

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  



  

  

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных 

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

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

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

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

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

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне.   

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

визуальнопространственных искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе, базирующихся на ИКТ 

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

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

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

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;  

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;     развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности.  

  

5 класс     

Обучающиеся должны знать:  

- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

- особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в 

образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов);  

- семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки);  

- несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, пользоваться приемами традиционного 

письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово). Обучающиеся должны уметь:  

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, 

Китая, средневековой Европы, Западной Европы 17 в.);  

- различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, керамика, 

ковка, литье, гобелен, батик и т.д.);  

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и декора.  

В процессе практической работы на уроках обучающиеся должны:  



  

  

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения;  

- передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровня);  

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов;  

- создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определенной эпохи);  

- владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;  владеть навыком работы в конкретном материале, 

витраж, мозаика батик, роспись и т.п.).



  

  

6 класс 

Обучающиеся должны знать:  

- о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека общества;  

- о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии образных языков искусства и 

особенностях видения мира в разные эпохи;  

- основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства;  

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, ее претворение в художественный 

образ.  

Обучающиеся должны уметь:  

- пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы  

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

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

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению искусства;  

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и 

общественном искусстве;  

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников – пейзажистов, мастеров 

портрета и натюрморта.  

В процессе практической работы на уроках обучающиеся должны:  

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими техниками (карандаш, тушь);  

- обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;  

- основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линии, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 

особенности ритмической организации изображения;  

- применять разные художественные материалы, художественные техники для создания художественного образа;  знать общие 

правила построения головы человека;  



  

  

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображений предмета и группы 

предметов.  

7 класс  

Обучающиеся должны знать:  

- о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира, а, следовательно, и способов его изображения;  

- о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее жанровых видах (бытовой и исторический жанр, 

мифологическая и библейская темы в искусстве);  

- о композиции как о целостности и образном строе произведения, о композиционном построении произведения, роли формата, 

выразительном значении размера произведения, соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента и его метафорическом 

смысле;  

- о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических событий, о влиянии образа, созданного художником, на 

понимание событий истории;  

- о роли изобразительного искусства в понимании вечных тем жизни, в создании культурного контекста;   о поэтическом 

(метафорическом) претворении реальности во всех жанрах изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине;   

- о роли конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и скульптуре; понимать роль 

художественной иллюстрации.  

Обучающиеся должны уметь:  

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими техниками (карандаш, тушь);  

- выполнять первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению;  

- владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;  

- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль эскизов и этюдов.  

В процессе практической работы на уроках обучающиеся должны:  

- использовать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линии, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности ритмической организации изображения;  

- применять разные художественные материалы, художественные техники для создания художественного образа;  

- создавать тематические композиции, предполагающие сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской 

позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения.  



  

  

 

 

8 класс 

  Должны знать 

   -  азбуку фотографирования;  

   - анализ фотопроизведения;  

   -  принципы киномонтажа (раскадровки) в создании художественного образа;  

 

Получит возможность научиться   

-    понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  

-    понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; • называть имена российских художников (А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);  

- различать особенности художественной фотографии; 

- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс,свет, ритм и др.);  

- понимать изобразительную природу экранных искусств;  

- характеризовать принципы киномонта жа в создании художественного образа;  

- различать понятия: игровой и документальный фильм;  

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

- понимать основы искусства телевидения;  

- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;  

- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля;  

- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов;  

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля;  

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии;  

 - применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;  

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении  

отдельных недочетов и случайностей;  



  

  

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма;  

- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;  

- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;  

- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа;  

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей 

компьютерной анимации;  

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажнооператорского искусства фильмы мастеров кино;  

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного телевидения;  

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда.    

 

Обучающиеся должны уметь:  

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими техниками (карандаш, тушь);  

- выполнять первичные навыки передачи пропорций и движений фигуры человека с натуры и по представлению;  

- владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном возрасту уровне;  

- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа этой работы, роль эскизов и этюдов.  

В процессе практической работы на уроках обучающиеся должны:  

- использовать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линии, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива), особенности ритмической организации изображения;  

- применять разные художественные материалы, художественные техники для создания художественного образа;  

- создавать тематические композиции, предполагающие сбор художественно-познавательного материала, формирование авторской 

позиции по выбранной теме и поиски способа ее выражения.  

 

 

 

• Содержание учебного предмета изобразительное искусство 

№  

п.п  

Глава  Содержание  

 Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 5 класс.  34 часа 



  

  

1  Древние  корни 

народного  

искусства    

  

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы.  

Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка.  

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды.  

2  Связь  времен  в 

народном искусстве     

 

  

Древние образы в современных народных     игрушках. Искусство Гжели. Городецкая роспись. 

Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по 

бересте. Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

3  Декор человек, 

общество, время      

  

  Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда 

«говорит» о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. Роль декоративного искусства 

в жизни человека и общества.  

4  Декоративное 

искусство  в  

современном мире    

 Современное выставочное искусство. Ты сам — мастер.  

  

 Изобразительное искусство в жизни человека.  6 класс. 34 часа  

1  Виды 

изобразительного 

искусства и основы 

образного языка    

  

 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы.  

Рисунок — основа изобразительного творчества.  Линия и ее выразительные возможности. 

Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи.   

Объемные изображения в скульптуре.  Основы языка изображения.     

2  Мир наших вещей. 

Натюрморт   

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

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

линейная перспек тива.Освещение.Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте.  

Выразительные возможности натюрморта .    

3  Вглядываясь в 

 человека.  

Портрет   

  

Образ человека — главная тема искусства. Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль 

цвета в портрете. Великие портретисты. Портрет в изобразительном искусстве 20 века.   



  

  

4  Пространство и время 

в изобразительном 

искусстве. Пейзаж и 

тематическая 

картина   

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения 

перспективы. Воз душная перспектива.  Пейзаж — большой мир. Пейзаж-настроение. Природа 

и художник. Пейзаж в рус ской живописи.  Пейзаж в графике.  Городской пейзаж. Поэзия 

повседневности. Историческая картина.  

Библейские темы в изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного 

искусства. Язык и смысл.     

 Дизайн и архитектура в жизни человека.   7 класс – 34 часа.  

1  Искусство 

композиции – основа 

дизайна и 

архитектуры.   

Художник –дизайн - архитектура. Искусство композиции- основа дизайна и архитектуры . 

Основы композиции и в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и выразительность 

плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!». Прямые линии и организация 

пространства. Цвет - элемент  

•  

  композиционного творчества. Свободные формы: линии и пятна. Буква - строка - текст. 

Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы 

макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие 

форм графического дизайна.  

2  В мире вещей и 

зданий. 

Художественный язык 

конструктивных 

искусств   

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

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

различных  объемных форм. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный образ времени.  

Форма и материал.  Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве.     

3  Город и человек. 

Социальное значение 

дизайна и 

архитектуры как 

среды жизни человека   

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

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

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

Дизайн - пространственновещной среды интерьера. Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства. Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта 

и его осуществление.   



  

  

4  Человек в зеркале 

дизайна и 

архитектуры. Образ 

человека и 

индивидуальное 

проектирование   

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

который мы создаем. Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй. Мода, культура и 

ты. Композиционноконструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день.  Моделируя себя - моделируешь мир.   

Изобразительное искусство в театре, в кино, на телевидении 

8 класс  34 часа 

 

1  Художник и искусство 

театра. Роль 

изображения в   

синтетических 

искусствах   

  

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

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

художественного творчества. Сценография — искусство и производство. Тайны актёрского 

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

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

2  Эстафета искусств: от 

рисунка к 

фотографии. 

Эволюция  

изобразительных 

искусств и технологий   

Фотография — взгляд, сохранённый навсегда. Фотография — новое изображение 

реальности. Грамота фотокомпозиции и съёмки. Основа операторского мас терства: умение 

видеть и выбирать. Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура. «На фоне 

Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек  на  

фотографии. Операторское мастерство фотопортрета. Событие  в  кадре. Искусство 

фоторепортажа. Фотография и компьютер.  

Документ или фальсификация: факт и его компьютерная трактовка  

3  Фильм - творец и 

зритель. Что мы 

знаем об искусстве 

кино?   

 Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом 

фильме. От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка. Фильм — «рассказ в 

картинках». Воплощение замысла. Чудо движения: увидеть и снять. Бесконечный мир 

кинематографа. Искусство анимации или Когда художник больше, чем художник. Живые 

рисунки на твоём компьютере.  



  

  

  

4  

Телевидение - 

пространство 

культуры? Экран -

искусство - 

зритель.  

 Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художествен ная природа телевизионного 

изображения.Телевидение и документальное кино. Телевизионная документа листика: от 

видеосюжета до телерепортажа и очерка.Жизнь  врасплох,  или  Киноглаз. Телевидение, 

видео, Интернет… Что дальше?  

Современные формы экранного языка. В  царстве  кривых  зеркал,  или  Вечные  истины  

искусства.  

•   

  



  

  

 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 

 

5 класс (34 часа в неделю) 

 

№  

раздела 

Тема раздела  Количество часов 

 1 Древние корни народного искусства    8   

 2 Связь времен в народном искусстве    10  

 3 Декор — человек, общество, время   9  

 4 Декоративное искусство в современном мире   7  

   34 часа  

 

6 класс (34 часа в неделю) 

  № 

раздела  

Тема раздела  Количество часов 

 1 Виды изобразительного искусства и основы образного языка   9  

 2 Мир наших вещей. Натюрморт  8  

 3 Вглядываясь в человека. 

Портрет   

 6  

 4 Человек и пространство. Пейзаж    11  

      34 часа  

 

7 класс (34 часа в неделю) 

 



  

  

  № 

раздела  

Тема раздела  Количество часов 

 1 Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры   8 

2 Художественный язык конструктивных искусств   8  

3 Социальное значение дизайна и архитектуры в  жизни 

человека   

12 

4 Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и 

индивидуальное проектирование   

6  

 

 

 34 

 

 

                8 класс (34 часа в неделю) 

 

  № 

раздела 

Тема раздела  Количество часов 

 1 Художник и искусство театра. Роль изображения в 

синтетических искусствах    

8 

2 Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий   

8 

3 Фильм-творец и зритель. Что мы знаем об искустве кино?   11 

4 Телевидение, пространство культура. Экран – искусство – 

зритель   

7 

 

 

 34 
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