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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для учащихся ГКОУ УР «Школа №47» 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 

- Законом РФ№273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года; 

- требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г.) 

-Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 утверждены постановлением 

№28 Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

- Правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами: 

- Уставом ГКОУ УР «Школа № 47»; 

- Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ОО; 

- Положением о внутренней системе оценки качества образования. 

 

Рабочая программа для обучающихся с РАС основного общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство» составлена на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также на основе планируемых результатов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в 

Примерной программе воспитания. 

Общие цели при получении  ООО с учетом специфики   учебного предмета ИЗО 

 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных видов 

визуальнопространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративноприкладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах    

(вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет  в единую образовательную структуру 

художественнотворческую деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественноэстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие 

обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической работе 

с разнообразными художественными материалами. 

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

–  освоение  художественной  культуры  как  формы  выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности  в  жизни общества; 

–  формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всѐм многообразии  еѐ видов; 

–  формирование  у  обучающихся  навыков  эстетического  видения  и  преобразования   

мира; 

–  приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуальнопространственных искусств: изобразительных 

(живопись,   графика,    скульптура),    декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественного творчества  в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы     в 

синтетических искусствах (театре и кино)     (вариативно); 

–  формирование  пространственного  мышления  и  аналитических   визуальных  

способностей; 

–  овладение   представлениями   о   средствах   выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 

мировоззренческих  позиций  человека; 

–  развитие   наблюдательности,   ассоциативного   мышления   и творческого   

воображения; 

–  воспитание  уважения  и  любви  к  цивилизационному  наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры; 



– развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,  

– эстетической и личностно значимой   ценности 

 

Общая характеристика учебного предмета ИЗО в учебном плане 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» – развитие 

визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоциональноценностного, 

эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в 

себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьнаядисциплина имеетинтегративный характер, так как включает 

в себя основы разных видов визуальнопространственных искусств: живописи,графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного идекоративноприкладного искусства, фотографии, функции 

художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах.Основные формы учебной 

деятельности – практическая художественнотворческая деятельность, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Важнейшими задачами 

являются формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного 

отношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном 

искусстве,в национальных образах предметноматериальной и пространственной среды,   в понимании 

красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования – развитие личности 

обучающегося, его активной учебнопознавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Примерная рабочая программа ориентирована на психологовозрастные особенности развития детей 

11–15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учѐтом индивидуальных качеств 

обучающихся как для детей, проявляю щих выдающиеся способности, так и для детейинвалидов и 

детей сОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме личностных и 

метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные результаты обучения. 

Их достижение определяется чѐтко поставленными учебными задачами по каждой теме, и они 

являются общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество в 

команде – совместная коллективная художественная деятельность, которая предусмотрена 

тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделѐн на тематические блоки, которые могут быть основанием 

для организации проектной деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, так и 

художественнотворческую деятельность, а также презентациюрезультата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историкокультурологическую, 

искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную 

деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в объѐме, 

макете). 

Большоезначениеимеетсвязьсвнеурочнойдеятельностью, активная социокультурная деятельность, в 

процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольныхсобытий и праздников, в 

организации выставок детского художественноготворчества,вконкурсах,атакжесмотрятпамятники 

архитектуры,посещаютхудожественныемузеи. 

 

Для обучающихся с РАС образование в области изобразительного искусства также направленно влияет 

на развитие личности обучающихся, их жизненных компетенций, эмоциональной сферы, так как знания 

и умения, получаемые при изучении предмета «Изобразительное искусство», позволяют использовать их 

в повседневной жизни и таким образом расширять индивидуальный практический опыт обучающегося.  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМПЛАНЕ 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для     изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного общего образования в 

объѐме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Четвѐртый 

модуль предлагается в качестве вариативного (для соответствующих вариантов  учебного плана). 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему 

принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными 

особенностями учащихся, принципом системности обучения и опытом педагогической работы. Однако 

при определѐнных педагогических условиях и установках порядок изучения модулей может быть 

изменѐн, а также возможно некоторое перераспределение учебного времени между модулями (при 

сохранении общего количества учебных часов). 

Нормативный срок освоения программы 3 года. 

 

3. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕНОСТИ «Изобразительное искусство» 

ОБУЧАЮЩИЧСЯ С РАС 

 

1.Особенности эмоционально-волевой и личностной сферы 
В первую очередь у обучающегося с РАС обращает на себя внимание низкая стрессоустойчивость, 

связанная с нарушением саморегуляции, трудностями контроля эмоций и импульсивных порывов. Эти 

особенности ярко проявляются при изменении привычной ситуации, что является для такого 

обучающегося стрессогенным, например, при изменении привычного расписания уроков, замене 

учителя. Это приводит к появлению тревоги, с которой обучающийся с РАС не может справиться 

самостоятельно.  

К тому же у обучающихся с РАС снижена способность ориентироваться в собственных 

эмоциональных состояниях, поэтому тревога может становиться генерализованной и приводить к 

аффективным вспышкам или нарастанию стереотипий.  

Часть обучающихся с РАС очень пугливы и постоянно обращаются за поддержкой к значимым 

взрослым. 

У обучающихся с РАС ярко проявляются стремление к постоянству и недостаточная гибкость во 

взаимодействии со средой. Они не только стремятся использовать собственные стереотипные формы 

поведения, но и могут требовать этого от других детей. Поскольку зачастую обучающиеся с РАС с 

трудом понимают других людей и логику их поведения, обучающийся с РАС может громко 

возмущаться нарушением правил поведения в классе другими детьми, делать замечания учителю во 

время урока.  

У детей и подростков с РАС возникают сложности в понимании и усвоении моральных норм 

общества, особенно неписаных, применение которых зависит от конкретной ситуации. У обучающихся 

с РАС снижены социальные мотивы в поведении, поэтому часто наблюдаются специфические, в том 

числе негативные, реакции на похвалу или наказание. 

У обучающихся с РАС значительно нарушается развитие самосознания, искажен уровень притязаний и 

самооценки. Недостаточная критичность к результатам своей деятельности, к оцениванию своих 

достижений и неудач может стать причиной того, что обучающийся с РАС хочет во всем быть первым 

и получать только отличные оценки независимо от объективных обстоятельств. В этой ситуации у 

обучающихся с РАС часто появляются невротические реакции на неудачу. Они могут сильно 

расстраиваться и плакать или кричать и вступать в конфликты со взрослыми и сверстниками, 

доказывая свое первенство или переживая неудачу в игре. 

У обучающихся с РАС наблюдаются сложности в формировании мотивационно-смысловой сферы. 

Прежде всего это связано с ограниченностью интересов и стереотипностью, присущими всем 

аутичным детям. Их могут интересовать только несколько тем: динозавры, автомобили; обучающийся 

с РАС может быть увлечен числами или географическими картами и т.п. Но эти стереотипные 

интересы он использует в качестве аутостимуляции, не используя их для продвижения в осмыслении 

происходящего и для развития все более сложных и активных форм взаимодействия с 

окружающим.Из-за особенностей познавательной активности у обучающихся с РАС возникают 

сложности при формировании учебной мотивации и учебной деятельности. 

 



2. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия 

Одной из наиболее значимых сфер, в которой проявляются особенности коммуникации и социального 

взаимодействия у обучающихся с РАС, является сфера социального поведения. Проявления 

аутистических расстройств в этой сфере присущи всем детям с РАС. У обучающихся с РАС 

наблюдаются не только трудности в понимании, усвоении социальных норм и правил поведения. Даже 

зная правила, обучающийся с РАС зачастую усваивает их формально, и ему трудно применять правила 

адекватно ситуации.  

К началу обучения на уровне основного общего образования, у обучающихся с РАС обычно уже 

сформировано базовое учебное поведение, они знают основные правила поведения образовательной 

организации, но им трудно гибко использовать эти правила в школьной жизни. Практически все 

обучающиеся с РАС, успешно завершившие уровень начального общего образования, обучаясь в среде 

сверстников, начинают обращать внимание на других детей и пытаются им подражать. Но иногда они 

копируют поведение одноклассников, не понимая, что оно не соответствует социальным нормам в 

данной ситуации. Не понимая логику поведения одноклассников, обучающийся с РАС может 

эмоционально заражаться, пытаться включаться в игру, руководствуясь внешними формальными 

правилами (например, хаотично бегать, не понимая, что дети играют в «догонялки»). А иногда такое 

подражание оказывается формальным, так как он не может гибко реагировать на ситуацию. Например, 

обучающийся с РАС может поднять руку, когда учитель опрашивает класс, не зная ответа на вопрос, 

просто потому что его одноклассники поднимают руки. 

Важной чертой аутистических расстройств являются качественные нарушения в сфере социального 

взаимодействия. 

В первую очередь обращают на себя внимание выраженные трудности в области установления и 

поддержания социальных отношений. Аутичным детям и подросткам не только трудно начать 

общение с другим, особенно незнакомым, человеком, но и трудно поддерживать такой контакт и даже 

завершать его. 

Большинству обучающихся с РАС сложно начать разговор по собственной 

 

инициативе. В разговоре они чаще всего используют короткие фразы и односложные ответы на 

вопросы, иногда отвечают отсрочено, после длительной паузы. Обучающийся с РАС может 

разговаривать, не глядя в сторону собеседника или находясь в движении. Обучающимся с РАС трудно 

поддерживать диалог длительное время. При этом они стремятся выстроить контакт на основе 

собственных стереотипных интересов и практически не вовлекаются в разговор на другие темы, не 

умеют подстраиваться под эмоциональное состояние собеседника и вести диалог, учитывая другую 

точку зрения.  

Обучающемуся с РАС достаточно сложно установить оптимальную психологическую дистанцию в 

социальном взаимодействии. Очень часто он проявляет себя слишком прямолинейно и назойливо, 

выглядит очень наивным и инфантильным, все понимает слишком буквально. Ему практически 

недоступно понимание неявно выраженного контекста и переносного смысла. 

Если для детей младшего возраста характерно отсутствие взгляда «глаза в глаза», то с возрастом 

обучающийся с РАС может начать использовать взгляд для коммуникации. Но при этом глазное 

поведение остается специфичным: обучающийся с РАС или быстро отводит взгляд, «скользит» по 

лицу собеседника, или может слишком долго и пристально смотреть в лицо собеседника. 

Негативное влияние на развитие социального взаимодействия оказывают трудности восприятия и 

эмоциональной оценки выражения лица собеседника аутичными детьми и подростками. Обучающийся 

с РАС может выражать тревогу и часто задавать вопрос «ты не сердишься?», так как не может 

правильно интерпретировать в процессе общения невербальную информацию. 

Также нарушения социального взаимодействия у детей и подростков с РАС проявляются в сфере 

вербальной и невербальной коммуникации.  

Практически у всех обучающихся с РАС имеются особенности речевого развития, которые 

проявляются как в специфике собственной речи, так и в специфике понимания речи других. 

Даже обучающиеся с РАС, имеющие формально хорошо развитую речь и большой словарный запас, 

имеют выраженные особенности речевого развития. У них может быть ограничено понимание речи в 

силу особенностей личного опыта и узости собственных интересов. Практически у всех детей и 

подростков с РАС нарушается развитие коммуникативной функции речи. У обучающегося с РАС 

может наблюдаться аутичная речь, которая не направлена на собеседника. Это могут быть монологи на 

темы сверхценных интересов обучающегося. Зачастую у него наблюдается манипулирование словами 

и фразами, эхолаличное повторение фрагментов стихов и песен, рекламных лозунгов и текстов. 



Обучающемуся с РАС трудно выстроить развернутое высказывание, составить последовательный 

рассказ о себе или произошедших с ним событиях. На уроках ему часто очень сложно пересказать 

текст своими словами или развернуто ответить на вопрос, быстро подготовить устное сообщение. 

Обучающиеся с РАС отвечают односложно, цитируют учебник или повторяют слова учителя. 

Отмечается тенденция ответа на вопрос повторением обращенной к ним речи. 

Обучающиеся с РАС ограниченно используют в речи личные местоимения, иногда говорят о себе во 

втором или третьем лице. Они чаще используют имена, чем местоимения, могут переставлять 

местоимения местами: например, вместо «мой» используют местоимение «твой».  

У обучающихся с РАС часто нарушается просодика речи.Речь обучающегося с РАС монотонна или 

скандирована, он может не использовать вопросительные интонации, повышать высоту голоса к концу 

фразы. Речь может быть очень быстрой или, наоборот, замедленной. Часто наблюдаются вычурные, 

неестественные или специфические певучие интонации, нарушается плавность речи и ее внятность, 

особенно в спонтанной ситуации. 

Характерным для обучающихся с РАС является то, что часто в процессе разговора они используют 

неподходящую жестикуляцию: это могут быть двигательные стереотипии или вычурные 

жесты.Нередко у обучающихся с РАС наблюдаются особенности мимики: лицо может быть 

амимичным, напряженным или, наоборот, мимика может быть слишком интенсивной, насыщенной 

неадекватными гримасами. 

Также для обучающихся с РАС характерно очень буквальное понимание речевого высказывания и 

связанные с этим трудности понимания иносказаний, пословиц и поговорок, юмора. Эта особенность 

сохраняется и у взрослых людей с РАС. 

 

 3. Особенности когнитивной сферы 

Интеллектуальное развитие обучающихся с РАС очень своеобразно и неравномерно. Несмотря на то, 

что в популяции детей с РАС в целом показатели интеллекта снижены, у части детей интеллектуальное 

развитие приближается к нормативному, а в некоторых случаях отмечается высокий уровень 

интеллектуального развития. Тем не менее, исследователи выделяют особый когнитивный стиль детей 

с аутизмом, связанный прежде всего со снижением возможности активной переработки и интеграции 

информации. Кроме этого, можно отметить нарушение процессов развития целостного осмысления. 

Например, дети с РАС демонстрируют успехи в складывании картинок-паззлов. Но при складывании 

картинки они, в отличие от нейротипичных детей, ориентируются не на смысл изображения, а на 

контуры отдельных деталей.  

У обучающихся с РАС часто наблюдается очень хорошая механическая память. Они особенно 

успешны в тех сферах, которые входят в зону их интересов. Обучающийся с РАС может с легкостью 

запоминать большие тексты, музыкальные фрагменты или точно нарисовать по памяти сложный 

орнамент. Обучающийся с РАС может знать все станции метро и с легкостью нарисовать его схему 

или сказать, какой был день недели для любой даты календаря. Обучающийся с РАС может быть 

музыкально одарен и иметь абсолютный слух. 

Но даже у тех обучающихся с РАС, у которых интеллектуальное развитие приближается к норме, 

наблюдается выраженная неравномерность развития психических функций и навыков. Обучающийся с 

РАС, который демонстрирует поразительные и обширные знания в одной узкой области, может не 

знать самых простых, элементарных, вещей. Например, зная все названия марок легковых 

автомобилей, он может неточно употреблять названия предметов бытовой посуды. Он может хорошо 

играть в шахматы и при этом испытывать огромные трудности в понимании причинно-следственных 

связей и последовательности событий. 

Для всех обучающихся с РАС характерны проблемы организации и контроля произвольной 

деятельности. У обучающихся с РАС отмечаютсябыстрая истощаемость в произвольной деятельности, 

трудности концентрации. 

Обучающимся с РАС тяжело удерживать активное внимание длительное время. Также можно отметить 

проблемы распределения и переключения внимания. С этим связано то, что обучающемуся с РАС 

часто бывает легче выполнить инструкцию взрослого отсрочено или то, что часто обучающемуся с 

РАС нужна организующая помощь, для того чтобы начать выполнение инструкции или переключиться 

с одного задания на другое. Зачастую обучающийся с РАС не может выполнить хорошо знакомое ему 

задание, если у задания изменена форма или введен новый параметр.  

Особенности организации произвольной деятельности у обучающихся с РАС также проявляются в 

том, что взрослому очень трудно привлечь внимание обучающегося с РАС в ситуации его 

захваченности сверхценными интересами или в ситуации разворачивания стереотипного поведения.  



Многие исследователи отмечают особенности зрительного восприятия у детей с РАС. Часто 

обучающиеся с РАС пользуются не центральным, а периферическим зрением. В силу фрагментарности 

зрительного восприятия обучающемуся с РАС проще увидеть и запомнить целостный образ. Также у 

обучающихся с РАС наблюдаются трудности сканирования большого объема зрительной информации, 

и поэтому они зачастую не выстраивают продуктивной стратегии и обрабатывают информацию 

хаотично.  

Как мы уже отмечали, для аутистических расстройств характерно нарушение функционирования 

познавательной сферы, которое состоит в том, что обучающемуся с РАС трудно активно 

перерабатывать информацию. Поэтому полученные знания и навыки часто становятся формальными 

или используются обучающимися с РАС в качестве аутостимуляций. Формализация полученных 

знаний и навыков приводит к трудности переноса и использования усвоенных навыков и знаний в 

реальной жизни; полученные знания обучающийся с РАС не использует для продвижения в 

осмыслении окружающего мира. Именно поэтому для обучающихся с РАС так важно развитие 

жизненных компетенций и связь учебного материала с личным опытом. 

Таким образом, с учетом степени выраженности психолого-педагогических особенностей, вариант 1 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования рекомендуется 

для тех обучающихся с РАС, чье личностное, эмоционально-волевое и познавательное развитие 

существенно приближается к развитию типично развивающихся сверстников и сопоставимо с ним. В 

этом случае, несмотря на аутистические расстройства, обучающийся с РАС успешно включается в 

общий образовательный процесс, выстраивает продуктивные отношения с взрослыми и сверстниками, 

основываясь на основных нормах и правилах поведения, демонстрирует успехи в достижении 

образовательных результатов. Отдельные трудности освоения АООП, возникающие из-за 

неравномерности психического развития обучающегося с РАС, не препятствуют освоению 

программного материала во всех предметных областях и могут быть достаточно эффективно 

компенсированы в ходе коррекционно-развивающей работы. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

В силу особенностей личностного развития обучающимихся с РАС достижение лчностных результатов 

не всегда возможно в полном объеме на этапе основного обучения в школе, поэтому рекомендуется 

оценивать индивидуальную динамику продвижения обучающегося в данной области.   

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить индивидуализацию этапности 

освоения образовательных результатов в связи с неравномерностью и особенностями развития ребенка 

с РАС. 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусствудостигаются в единстве учебной и воспитательной  деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному 

искусствувсоответствиисФГОСобщегообразованиянаходитсяличностное развитие обучающихся, 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС:формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные 

установкиисоциальнозначимыекачестваличности;духовнонравственноеразвитиеобучающихсяиотноше

ниешкольников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность   к саморазвитию и 

активному участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития 

отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, прикладном  и  изобразительном  

искусстве.  Воспитание  патриотизма  в процессе освоения особенностей и красоты отечественной 

духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящѐнных различным подходам к 

изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и 

лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении 

истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок 

искусства воспитывает патриотизм не  в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественнопрактической деятельности обучающегося, который учится 

чувственноэмоциональному восприятию и творческому созиданию художественногообраза. 



2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное   приобщение   обучающихся   к   

ценностям   мировойи 

отечественнойкультуры.Приэтомреализуютсязадачисоциализацииигражданскоговоспитанияшкольник

а.Формируется чувстволичнойпричастностикжизниобщества.Искусстворассматривается как особый 

язык, развивающий коммуникативныеумения.Врамкахпредмета«Изобразительноеискусство» 

происходитизучениехудожественнойкультурыимировойистории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся.Предметспособствуетпониманиюособенностейжизни 

разныхнародовикрасотыразличныхнациональныхэстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной 

совместной деятельности, способствуютпониманию другого, становлению чувства 

личнойответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 

эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. 

Ценностноориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусству способствует освоению базовых ценностей – формированию отношения к миру, жизни, 

человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos – чувствующий, чувственный) – это воспитание чувственной сферы 

обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, 

комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании 

предметнопространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре 

и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и услови ем развития социально 

значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций 

школьников  в  отношении  к  окружающим  людям,  стремлению  ких пониманию, отношению к 

семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как 

самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях 

соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе,  

труду,  искусству,  культурномунаследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи 

воспитания наблюдательности – умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками, 

видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках 

изобразительного искусства и при выполнении  заданий  культурноисторической  направленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в 

процессе художественноэстетического наблюдения природы, еѐ образа в произведениях искусства и 

личной художественнотворческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественноэстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе 

личной художественнотворческой работы с освоением художественных материалов и специфики 

каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки 

практической (не теоретиковиртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания 

реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной трудовой 

работы, работы в команде – обязательные требования  к  определѐнным  заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественноэстетического воспитания обучающихся  имеет  значение  организация  

пространственнойсреды школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не 



только потребителями) еѐ создания и оформления пространства в соответствии с задачами 

образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни.  Эта деятельность 

обучающихся, как и сам образ предметнопространственной среды школы, оказывает активное 

воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных  ориентаций  и  

восприятие  жизнишкольниками. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной   программы,   формируемые   при   

изучении  предмета 

«Изобразительноеискусство»: 

1.  Овладение  универсальными  познавательными  действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

- сравнивать  предметные  и  пространственные  объекты  по  заданным   основаниям; 

- характеризоватьформупредмета,конструкции; 

- выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

- обобщатьформусоставнойконструкции; 

- анализировать структуру предмета, конструкции, пространства,  зрительного образа; 

- структурироватьпредметнопространственныеявления; 

- сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого  и  предметов  междусобой; 

- абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной   композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  явлений  художественнойкультуры; 

- сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

искусства и действительности; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни   

людей; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент  познания; 

- вести  исследовательскую  работу  по  сбору  информационного материала  по  установленной  или  

выбранной   теме; 

- самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, 

аргументированно защищать  своипозиции. 

Работа  с информацией: 

- использовать  различные  методы,  в  том  числе  электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных  задач  и  заданных критериев; 

- использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

- уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и     схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах еѐ 

представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Нарушение общения является базовым нарушением при расстройствах аутистического спектра, 

поэтому достижение данных результатов может быть затруднено для обучающихся с РАС. При 

оценивании овладения УУД в области «Общение» следует оценивать индивидуальные результаты и 

динамику формирования данных УУД у обучающихся.  

Понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между 

поколениями, между народами; 

- восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоции в соответствии с целями и условиями 

общения,развиваяспособность к эмпатии и опираясь навосприятиеокружающих; -  

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлятьсвоисуждения с суждениями участников общения, выявляяикорректно, доказательно 

отстаивая свои позиции в оценкеипонимании обсуждаемого явления; находить общеерешениеи 

разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов; 

- публично   представлять   и   объяснять   результаты   своего творческого, художественного или  

исследовательского  опыта; 



- взаимодействовать,  сотрудничать  в  коллективной  работе, принимать цель совместной деятельности 

и строить действия по еѐ достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего 

результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

У обучающихся с РАС зачастую задерживается фактическое вступление в подростковый возраст, что 

прежде всего выражается в трудностях формирования рефлексивной деятельности и в задержке 

овладения учебными действиями самостоятельной постановки учебных целей, действий контроля и 

оценивания собственной деятельности, развитии инициативы в организации учебного сотрудничества. 

Самоорганизация: 

- осознавать  или  самостоятельно  формулировать  цель  и  результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и интересы 

своей учебной деятельности; 

- планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественнотворческихзадач; 

- уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем 

пространстве и бережно  относясь  к  используемым  материалам.  

Самоконтроль: 

- соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

- владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе   соответствующих   целям 

критериев. 

Эмоциональный  интеллект: 

- развивать  способность  управлять  собственными  эмоциями, стремиться  к  пониманию  эмоций 

других; 

- уметь  рефлексировать  эмоции  как  основание  для  художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; 

- развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и   других; 

- признаватьсвоѐичужоеправонаошибку; 

- работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаствовать 

вучебномсотрудничестве,всовместнойдеятельностисосверстниками, с педагогами и 

межвозрастномвзаимодействии. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Достижение предметных результатов обучающимися с РАС на этапе обучения в основной школе 

определяется индивидуальными особенностями, связанными как с особенностями познавательной 

деятельности и неравномерностью развития психических функций, так и социальным опытом 

аутичных школьников. Поэтому достижение предметных результатов конкретным учащимся может не 

всегда совпадать с временными границами обучения по годам обучения.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

–  знать о многообразии видов декоративноприкладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративноприкладного 

искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой   

среде; 

–  иметь  представление  (уметь  рассуждать,  приводить  примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о 

присутствии в древних орнаментах символического описания  мира; 

–  характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые   функции   

декоративноприкладного   искусства; 

–  уметь  объяснять  коммуникативное  значение  декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметнопространственной среды; 



– распознавать произведения декоративноприкладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь  характеризовать  неразрывную связь  

декора  и материала; 

–  распознавать и называть техники исполнения произведений декоративноприкладного 

искусства в разных материалах: резьба,  роспись,  вышивка,  ткачество,  плетение,  ковка, др.; 

–  знать   специфику   образного   языка   декоративного   искусства – его знаковую 

природу, орнаментальность, стилизацию  изображения; 

–  различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный;  

–  владеть практическими навыками самостоятельного творческого   создания   

орнаментов   ленточных,   сетчатых, центрических; 

–  знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь применять эти знания   в собственных творческих декоративных   работах; 

–  овладеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного  обобщѐнного  изображения   представителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы 

мирового искусства; 

–  знать  особенности  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 символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо  жизни,  конь,  птица, матьземля); 

–  знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, 

его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры;  

–  иметь практический опыт изображения характерных традиционных  предметов  

крестьянского быта; 

–  освоить  конструкцию  народного  праздничного  костюма,  его образный строй и 

символическое значение его декора; знать   о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать  

традиционный  народный костюм; 

–  осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах  глубинные  духовные ценности; 

–  знать  и  уметь  изображать  или  конструировать  устройство традиционных жилищ 

разных народов, например юрты, сакли, хатымазанки; объяснять семантическое значение деталей 

конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

–  иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, 

Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов 

декоративноприкладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, 

определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

–  объяснять  значение  народных  промыслов  и  традиций  художественного ремесла в 

современной   жизни; 

–  рассказывать  о  происхождении  народных  художественных промыслов;  о  

соотношении  ремесла  и  искусства; 

–  называть   характерные   черты   орнаментов   и   изделий   ряда отечественных  

народных  художественных промыслов; 

–  характеризовать древние образы народного искусства в произведениях  современных  

народных промыслов; 

–  уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло, др.;  

–  различать изделия народных художественных промыслов поматериалу изготовления и 

технике декора; 

–  объяснять  связь  между  материалом,  формой  и  техникой  декора в произведениях 

народных   промыслов; 



–  иметь представление о приѐмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых  художественных  промыслов; 

–  уметь  изображать  фрагменты  орнаментов,  отдельные  сюжеты, детали или общий 

вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

–  характеризовать  роль  символического  знака  в  современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или 

логотипа; 

–  понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании    геральдики; 

–  уметь  определять  и  указывать  продукты  декоративноприкладной художественной 

деятельности в окружающей предметнопространственной среде, обычной жизненной обстановке и 

характеризовать их образное    назначение; 

–  Ориентироваться в широком разнообразии современного  декоративноприкладного 

искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, 

литьѐ, гобелен и т. д.; 

–  овладевать  навыками  коллективной  практической  творческой работы по 

оформлению пространства школы и школьных  праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика,  скульптура»: 

–  характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства 

и их значение в жизни людей; 

–  объяснять  причины  деления  пространственных  искусств  на виды; 

–  знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять  их  назначение  в  

жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

–  различать и характеризовать традиционные художественные материалы  для  графики,  

живописи,  скульптуры; 

–  осознавать  значение  материала  в  создании  художественного образа; уметь различать 

и объяснять роль художественного материала  в  произведениях искусства; 

–  иметь практические навыки изображения карандашами разной жѐсткости, 

фломастерами, углѐм, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также 

использовать возможности применять другие доступные художественные  материалы; 

–  иметь представление о различных художественных техниках в   использовании   

художественных   материалов; 

–  понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

–  иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объѐмных форм; 

–  знать  основы  линейной  перспективы  и  уметь  изображать объѐмные  геометрические  

тела  на  двухмерной    плоскости; 

–  знать  понятия  графической  грамоты  изображения  предмета «освещѐнная часть», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

–  понимать  содержание  понятий  «тон»,  «тональные  отношения» и иметь опыт их 

визуального анализа; 

–  обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 

плоскостных и объѐмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

–  иметь  опыт  линейного  рисунка,  понимать  выразительные возможности  линии; 

–  иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную 

задачу или как самостоятельное творческое действие; 

–  знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета – и значение этих знаний  для  искусства живописи; 

–  определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 

контраст» и иметь навыки практической работы  гуашью  и акварелью; 

–  иметь  опыт  объѐмного  изображения  (лепки)  и  начальные представления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или 

животных. 

Жанры  изобразительного искусства: 

–  объяснять  понятие  «жанры  в  изобразительном  искусстве», перечислять    жанры; 

–  объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и   содержанием   

произведения  искусства. 



Натюрморт: 

–  характеризовать  изображение  предметного  мира  в  различные эпохи истории 

человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового   времени; 

–  рассказывать  о  натюрморте  в  истории  русского  искусства  и роли натюрморта в 

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на  конкретные  произведения  отечественных художников; 

–  знать  и  уметь  применять  в  рисунке  правила  линейной  перспективы и изображения 

объѐмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

–  знать об освещении как средстве выявления объѐма 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; 

–  сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового   времени; 

–  понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов 

эпохи и авторская позиция    художника; 

–  узнавать  произведения  и  называть  имена  нескольких  великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да Винчи,  Рафаэль,  Микеланджело,  Рембрандт  и др.); 

–  уметь  рассказывать  историю  портрета  в  русском  изобразительном искусстве, 

называть имена великих художниковпортретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, 

В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин,    В. Суриков, В. Серов и др.); 

–  знать  и  претворять  в  рисунке  основные  позиции  конструкции головы человека, 

пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей  головы; 

–  иметь  представление  о  способах  объѐмного  изображения  головы человека, 

создавать зарисовки объѐмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на 

практике;  

– - иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 

характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

–  иметь начальный опыт лепки головы человека; 

–  приобретать   опыт   графического   портретного   изображения как  нового  для  себя  

видения  индивидуальности    человека; 

–  иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии 

графических средств в изображении  образа человека; 

–  уметь  характеризовать  роль  освещения  как  выразительного средства при создании 

художественного  образа; 

–  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  и  уметь  сравнивать  изображение  пространства в эпоху 

Древнего мира, в Средневековом искусстве и  в  эпоху Возрождения; 

–  знать  правила  построения  линейной  перспективы  и  уметь применять  их  в рисунке; 

–  определять   содержание   понятий:   линия   горизонта,   точка схода, низкий и высокий 

горизонт, перспективные сокращения,  центральная  и  угловая перспектива; 

–  знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на  практике; 

–  характеризовать  особенности  изображения  разных  состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

–  иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

–  иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической   

изменчивости   состояний   природы; 



– - знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников 

ХХ в. (по выбору); 

–  уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы 

и каково его значение в развитии чувства Родины; 

–  иметь  опыт  живописного  изображения  различных  активно выраженных  состояний 

природы; 

–  иметь  опыт  пейзажных  зарисовок,  графического  изображения природы по памяти и   

представлению; 

–  иметь  опыт  художественной  наблюдательности  как  способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественнопоэтическому видению; 

–  иметь  опыт  изображения  городского  пейзажа  –  по  памяти или   представлению; 

–  обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа; 

–  понимать  и  объяснять  роль  культурного  наследия  в  городском пространстве, 

задачи его охраны и    сохранения. 

Бытовой жанр: 

–  характеризовать  роль  изобразительного  искусства  в  формировании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов; 

–  уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись»; перечислять основные  жанры  тематической картины; 

–  различать  тему,  сюжет  и  содержание  в  жанровой  картине; выявлять образ 

нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

–  иметь  представление  о  композиции  как  целостности  в  организации 

художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного   

произведения; 

–  объяснять  значение  художественного  изображения  бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной  жизни; 

–  осознавать  многообразие  форм  организации  бытовой  жизни и одновременно 

единство мира  людей; 

–  иметь  представление  об  изображении  труда  и  повседневных занятий человека в 

искусстве разных эпох и народов; различать произведения 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; 

–  характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведений европейского и отечественного искусства; 

–  обрести  опыт  создания  композиции  на  сюжеты  из  реальной повседневной жизни, 

обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Исторический жанр: 

–  характеризовать  исторический  жанр  в  истории  искусства  и объяснять его значение 

для жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким  

жанром  произведений  изобразительного искусства; 

–  знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как «Последний 

день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки    на  

Волге»  И. Репина; 

–  иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художников ХХ   в.; 

–  уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты 

об античных героях принято относить  к  историческому жанру; 

–  узнавать   и   называть   авторов   таких   произведений,   как «Давид»  Микеланджело,  

«Весна»  С. Боттичелли; 

–  знать  характеристики  основных  этапов  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: 

–  знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях искусства; 

–  объяснять  значение  великих  –  вечных  тем  в  искусстве  на основе сюжетов Библии 

как «духовную ось», соединяющую жизненные  позиции  разных  поколений; 

– знать,  объяснять  содержание,  узнавать  произведения  великих европейских 

художников на библейские темы, такие   как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» 

Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 

–  знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

–  уметь рассказывать 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 знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублѐве, 

Феофане Греке,   Дионисии; 

–  воспринимать  искусство  древнерусской  иконописи  как  уникальное и высокое 

достижение отечественной   культуры; 

–  объяснять  творческий  и  деятельный  характер  восприятия произведений искусства на 

основе художественной культуры зрителя; 

–  уметь  рассуждать  о  месте  и  значении  изобразительного  искусства в культуре, в 

жизни общества, в жизни человека. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

–  характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. 

искусства художественного построения предметнопространственной  среды  жизни людей; 

–  объяснять  роль  архитектуры  и  дизайна  в  построении  предметнопространственной 

среды жизнедеятельности человека;  

–  рассуждать о влиянии предметнопространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 

–  рассуждать о том, как предметнопространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе; 

–  объяснять  ценность  сохранения  культурного  наследия,  выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

Графический  дизайн: 

–  объяснять  понятие  формальной  композиции  и  еѐ  значение как  основы  языка  

конструктивных искусств; 

–  объяснять основные средства – требования к композиции; 

–  уметь  перечислять  и  объяснять  основные  типы  формальной композиции; 

–  составлять различные формальные композиции на плоскости в  зависимости  от  

поставленных   задач; 

–  выделять   при   творческом   построении   композиции   листа композиционную    

доминанту; 

–  составлять  формальные  композиции  на  выражение  в  них движения  и  статики; 

–  осваивать  навыки  вариативности  в  ритмической  организации  листа; 

–  объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

–  различать  технологию  использования  цвета  в  живописи  и  в конструктивных  

искусствах; 

–  объяснять выражение «цветовой образ»; 

–  применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту,  объединѐнные  

одним стилем; 

–  определять   шрифт   как   графический   рисунок   начертания букв, объединѐнных 

общим стилем, отвечающий законам художественной  композиции; 

–  соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать 

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения  

шрифтовой  композиции (буквицы); 



–  применять  печатное  слово,  типографскую  строку  в  качестве элементов   

графической   композиции; 

–  объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; 

различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа на 

выбранную  тему; 

–  приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной 

открытки или рекламы на основе соединения  текста  и изображения; 

–  иметь  представление  об  искусстве  конструирования  книги, дизайне журнала; иметь 

практический творческий опыт образного  построения  книжного  и  журнального  разворотов   в  

качестве  графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:  

–  иметь опыт построения объѐмнопространственной композиции как макета 

архитектурного    пространства в реальной жизни; 

–  выполнять    построение    макета    пространственнообъѐмной композиции  по  его   

чертежу; 

–  выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объѐмов и их 

сочетаний на образный характер постройки и еѐ влияние на организацию жизнедеятельности людей; 

–  знать  о  роли  строительного  материала  в  эволюции  архитектурных конструкций и 

изменении облика архитектурных сооружений; 

–  иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в 

жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности 

людей; 

–  Иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурнохудожественных стилей 

разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном 

строительстве, в организации городской   среды; 

–  характеризовать  архитектурные  и  градостроительные  изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о 

социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей их    

преодоления; 

–  знать  о  значении  сохранения  исторического  облика  города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания  

своей идентичности; 

–  определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города 

как способ организации образа жизни  людей; 

–  знать  различные  виды  планировки  города;  иметь  опыт  разработки построения 

городского пространства в виде макетной  или  графической схемы; 

–  характеризовать  эстетическое  и  экологическое  взаимное  сосуществование природы 

и архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтнопарковой архитектуры и школах  

ландшафтного дизайна; 

–  объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна  в  установке  связи  

между  человеком  и  архитектурой,   в «проживании»  городского пространства; 

–  иметь  представление  о  задачах  соотношения  функционального и образного в 

построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер 

жизнедеятельности человека в предметах его   быта; 

–  объяснять, в чѐм заключается взаимосвязь формы и материала при построении 

предметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов 

архитектуры  и  дизайна; 

–  иметь  опыт  творческого  проектирования  интерьерного  пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

–  объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в   одежде; 

–  иметь  представление  об  истории  костюма  в  истории  разных эпох;  характеризовать  

понятие  моды  в  одежде;  объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его 

ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

–  иметь  представление  о  конструкции  костюма  и  применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 



–  уметь  рассуждать  о  характерных  особенностях  современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды прошлых 

эпох;  

–  иметь  опыт  выполнения  практических  творческих  эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодѐжной  одежды  для  разных  жизненных  задач   

(спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

– различать  задачи  искусства  театрального  грима  и  бытового макияжа; иметь 

представление об имидждизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов 

для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетические и этические 

границы применения макияжа и стилистики причѐски в повседневном быту. 

Модуль № 4 «Изображение в  синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный): 

–  знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в 

синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного 

творчества;  

–  понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

– - иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии  параллельно  с  традиционными  видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

–  иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии  

театральных представлений; 

–  знать  о  роли  художника  и  видах  профессиональной  художнической  деятельности  

в  современном   театре; 

–  иметь представление о сценографии и символическом характере  сценического  образа; 

–  понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического 

образа  спектакля; 

–  иметь  представление  о  творчестве  наиболее  известных  художниковпостановщиков 

в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. 

Билибина, А. Головина и    др.); 

–  иметь   практический   опыт   создания   эскизов   оформления спектакля по выбранной 

пьесе; уметь применять полученные знания  при  постановке  школьного спектакля; 

–  объяснять  ведущую  роль  художника  кукольного  спектакля как соавтора режиссѐра и 

актѐра в процессе создания образа персонажа; 

–  иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых 

предметов; 

–  понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской 

культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в 

интерпретации  явлений  жизни. 

Художественная фотография: 

–  иметь  представление  о  рождении  и  истории  фотографии,  о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатления  реальности  в  зримых образах; 

–  уметь  объяснять  понятия  «длительность  экспозиции»,  «выдержка»,   «диафрагма»; 

–  иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий  с  помощью  

компьютерных  графических  редакторов; 

–  уметь   объяснять   значение   фотографий   «Родиноведения» С. М. 

ПрокудинаГорского для современных представлений об истории жизни в нашей   стране; 

–  различать   и   характеризовать   различные   жанры   художественной фотографии; 

–  объяснять роль света как художественного средства в искусстве  фотографии; 

–  понимать,  как  в  художественной  фотографии  проявляются средства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике 

фотографирования;  

–  иметь опыт наблюдения и художественноэстетического анализа   художественных   

фотографий   известных   профессиональных  мастеров фотографии; 

–  иметь  опыт  применения  знаний  о  художественнообразных критериях к композиции 

кадра при самостоятельном фотографировании  окружающей  жизни; 



–  обретать  опыт  художественного  наблюдения  жизни,  развивая познавательный 

интерес и внимание к окружающему миру,  к людям; 

–  уметь  объяснять  разницу  в  содержании  искусства  живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности 

в современной  художественной культуре; 

–  понимать значение репортажного жанра, роли журналистовфотографов в истории ХХ 

в. и современном   мире; 

–  иметь  представление  о  фототворчестве  А.  Родченко,  о  том, как его фотографии 

выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

–  иметь  навыки  компьютерной  обработки  и  преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

–  иметь  представление  об  этапах  в  истории  кино  и  его  эволюции   как  искусства; 

–  уметь объяснять, почему экранное время и всѐ изображаемое в фильме, являясь 

условностью, формирует у людей восприятие  реального мира; 

–  иметь  представление  об  экранных  искусствах  как  монтаже композиционно   

построенных   кадров; 

–  знать  и  объяснять,  в  чѐм  состоит  работа  художникапостановщика и специалистов 

его команды художников в период подготовки и съѐмки игрового   фильма; 

–  объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

–  приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания 

видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

–  понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, 

игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального  

клипа,  документального  фильма; 

–  осваивать  начальные  навыки  практической  работы  по  видеомонтажу  на  основе  

соответствующих  компьютерных программ; 

–  обрести  навык  критического  осмысления  качества  снятых роликов; 

–  иметь  знания  по  истории  мультипликации  и  уметь  приводить примеры 

использования электронноцифровых технологий в современном игровом  кинематографе; 

–  иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 

художественных  образов  отечественной мультипликации; 

–  осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе;  

–  иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию  анимационного 

фильма. 

Изобразительное  искусство  на телевидении: 

–  объяснять  особую  роль  и  функции  телевидения  в  жизни  общества как экранного 

искусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения  и  

организации досуга; 

–  знать  о  создателе  телевидения  –  русском  инженере  Владимире   Зворыкине; 

–  осознавать  роль  телевидения  в  превращении  мира  в  единое информационное    

пространство; 

–  иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях  художника  

на телевидении; 

–  применять  полученные  знания  и  опыт  творчества  в  работе школьного  телевидения  

и  студии мультимедиа; 

–  понимать  образовательные  задачи  зрительской  культуры  и необходимость  

зрительских умений; 

–  осознавать значение художественной культуры для личностного 

духовнонравственного развития и самореализации, определять место и роль художественной 

деятельности в своей жизни и в жизни   общества. 

 

 

 

 

 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ    ИСКУССТВО» 

 

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

Общие сведения о декоративно-прикладном   искусстве 

Декоративноприкладное искусство и его виды. Декоративноприкладное искусство и предметная 

среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративноприкладного искусства. Традиционные образы народного 

(крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями  и эпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлении предметов быта, их значение в характере 

труда и жизненного уклада. 

Образносимволический язык народного прикладного искусства. 

Знакисимволы 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 

Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и символического – в еѐ постройке 

и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в 

образном строе бытового крестьянского  искусства. 

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского  дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные  элементы  жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики еѐ 

декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и 

орнаментальносимволического оформления. 

Народный  праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма –женского  имужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и южнорусский 

(понѐва)   варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма  для  различных  регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и 

присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур 

и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных 

промыслов в разных регионах   страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом решении, 

орнаментике костюма  черт  национального своеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсех видов народноготворчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему 

традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. Традиции 

культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремѐсел ипроисхождение художественных  промыслов  

народовРоссии. 

Разнообразиематериаловнародныхремѐселиихсвязьсрегиональнонациональным бытом (дерево, 

береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лѐн и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности цветового 

строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской 

игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного  промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, 

«травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в 



произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность  

изделий «золотой  хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы городецкой 

росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы орнаментальных композиций. 

Сюжетные мотивы, основные приѐмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и 

фарфор: единство скульптурнойформыикобальтовогодекора.Природныемотивы росписи посуды. 

Приѐмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна илинии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм подносов, 

цветового и композиционного решения росписей. Приѐмы свободной кистевой импровизации в 

живописи цветочных букетов. Эффект освещѐнности  и  объѐмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие 

назначения предметов и художественнотехнических приѐмов работы с   металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстѐра – роспись шкатулок, ларчиков, табакерок 

из папьемаше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой 

школы. Роль искусства лаковой миниатюры    в сохранении  и развитии  традиций  

отечественнойкультуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров  художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных 

традиций. 

Народные художественные ремѐсла и промыслы – материальные и духовные ценности, неотъемлемая 

часть культурного наследия  России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

Рольдекоративноприкладногоискусствавкультуредревних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада 

жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративноприкладного искусства, основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре  разныхэпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа человека, 

его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. Украшение  

жизненного  пространства:  построений, интерьеров, предметов быта – в культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративноприкладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование   одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративныйзнак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения предметов нашего быта 

и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений. Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. Праздничное оформление школы. 

 

Модуль № 2- 6 класс «Живопись, графика,  скульптура» 

Общие сведения о видах  искусства 

Пространственные и временные виды искусства. Изобразительные,   конструктивные   и   

декоративные   виды пространственных искусств, их место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: зрительские умения, знания и 

творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы,  их  особые свойства. 

Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийрисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные  графические  рисунки  и  наброски. Тон и тональные отношения: тѐмное –   светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, 

цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные  цвета. 



Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тѐплый цвет, понятие 

цветовых отношений; колорит  в живописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурные памятники, парковая 

скульптура,камернаяскульптура. Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура.Произведения 

мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанры  изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа произведений 

изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного  искусства. 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в 

европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объѐмного изображения  предметов  на плоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта, точка зрения и точка схода, правила 

перспективныхсокращений. 

Изображение  окружности  в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложнаяпространственнаяформаивыявлениееѐконструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических  фигур. 

Линейныйрисунокконструкцииизнесколькихгеометрическихтел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъѐмапредмета.Понятия  «свет»,  «блик»,  «полутень»,  

«собственная  тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету»   и «против 

света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или  по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения 

художниковграфиков.Особенностиграфическихтехник.Печатнаяграфика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных 

живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет 

Портрет как образ определѐнного реального человека. Изображение портрета человека в искусстве 

разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и мировоззренческих  идеалов 

эпохи. 

Великие  портретисты  в  европейском  искусстве. Особенности  развития  портретного  жанра  в  

отечественном искусстве. Великие портретисты в русской живописи. Парадный и камерный портрет в 

живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.– отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей   

головы. 

Графическийпортретвработахизвестныххудожников.Разнообразиеграфическихсредстввизображенииоб

разачеловека. Графический портретный рисунок с натуры илипопамяти. Роль освещения головы при 

создании портретного  образа. 

Свет и тень в изображении головы человека. Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения   и образа эпохи в скульптурном  портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного  портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в произведениях 

выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнегомира, в средневековом искусстве и в эпоху   

Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при изображении 

пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и еѐ 

освещения.Романтическийпейзаж.МорскиепейзажиИ.Айвазовского. 



Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. 

Представления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состоянийприроды. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории русской живописи и его 

значение в   отечественной культуре. История становления картины Родины в развитии отечественной 

пейзажной живописи XIX в. 

СтановлениеобразароднойприродывпроизведенияхА.Венециановаиегоучеников:А.Саврасова,И.Шишк

ина.ПейзажнаяживописьИ.Левитанаиеѐзначениедлярусскойкультуры. Значение художественного 

образа отечественного пейзажа в развитии чувстваРодины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа  своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства выразительности в 

графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства.Многообразие в понимании образа города. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойистории 

икультурногонаследия.Задачиохраныкультурногонаследия 

иисторическогообразавжизнисовременногогорода. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организация 

плоскостиизображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 

современной  жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений 

художника.Тема,сюжет,содержаниевжанровойкартине.Образ нравственных и ценностных смыслов в 

жанровой картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художественных 

выразительных средств и взаимосвязи  всех  компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни общества. 

Жанровыеразновидностиисторическойкартинывзависимости от сюжета: мифологическая картина, 

картина на библейские темы, батальная картина и  др. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеѐособое местовразвитииотечественнойкультуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. Сурикова и 

др. Исторический образ России в картинах ХХ  в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над исторической 

картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композиции в эскизах, 

картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по 

задуманному  сюжету. 

Библейские темы в изобразительном   искусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в 

европейской   культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовноценностное выражение как «духовная ось», соединяющая 

жизненные позиции разных  поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо 

даВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре«Пьета»Микеланджелоидр. Библейские темы в 

отечественных картинах XIX 

в.(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В.Поленов.«

Христосигрешница»).Иконописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Язык изображениявиконе–

егорелигиозныйисимволический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублѐва, Феофана Грека, Дионисия. 

Работа  над  эскизом  сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном   

искусстве. 

 

Модуль № 3-7 класс «Архитектура и дизайн» 

Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки  –  конструктивные искусства. 



Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметнопространственной  среды  жизни 

людей. 

Функциональность предметнопространственной среды и выражение в ней мировосприятия, 

духовноценностных позиций общества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформация о жизни людей в разные 

историческиеэпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности. Задачи сохранения культурного наследия 

и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство 

функционального и художественного – целесообразности и  красоты. 

Графический дизайн 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческой деятельности. Основы формальной 

композиции в конструктивныхискусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия, цвет, буква, текст иизображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических фигур, 

без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинѐнность элементов. 

Ритмическаяорганизацияэлементов:выделениедоминанты, 

симметрияиасимметрия,динамическаяистатичнаякомпозиция,контраст,нюанс,акцент,замкнутостьилио

ткрытостькомпозиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением 

геометрических  фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 

Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как 

изобразительносмысловой символ.  Шрифт  и  содержание  текста.  Стилизацияшрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки какэлемента плоскостнойкомпозиции. 

Выполнение  аналитических  и  практических  работ  по  теме «Буква  –  изобразительный  элемент 

композиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованный 

графическийсимвол.Функциилоготипа.Шрифтовойлоготип. Знаковыйлоготип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. 

Изобразительныйязыкплаката.Композиционныймонтажизображения и текста в плакате, рекламе, 

поздравительнойоткрытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книгии журнала. Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги,журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе компьютерных 

программ. 

Макетирование  объѐмно-пространственных  композиций 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизацияпространства.Прочтениеплос

костнойкомпозиции как «чертежа»пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на   макете. 

Выполнение практических работ по созданию объѐмнопространственных композиций. Объѐм и 

пространство. Взаимосвязь  объектов  в  архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей иэпох: 

выявлениепростыхобъѐмов,образующихцелостнуюпостройку.Взаимноевлияниеобъѐмовиихсочетанийн

аобразныйхарактерпостройки. 

Понятиетектоникикаквыражениевхудожественнойформе конструктивной сущности сооружения и 

логикиконструктивногосоотношенияегочастей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектурных 

конструкций (перекрытия и опора – стоечнобалочная конструкция – архитектура сводов; каркасная 

каменная архитектура; металлический каркас,  железобетон  и  язык  современной архитектуры). 



Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и еѐ форма. Образ времени 

в предметах, создаваемых  человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление 

сочетающихся объѐмов. Красота – наиболее полное выявление функции предмета. Влияние развития 

технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их  функций  и  материала изготовления 

Цветвархитектуреидизайне.Эмоциональноеиформообразующеезначениецветавдизайнеиархитектуре.В

лияниецвета на восприятие формы объектов архитектуры идизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование  с  использованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

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

жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 

Художественноаналитический обзор развития образностилевого языка архитектуры как этапов 

духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура  народного  

жилища,  храмовая   архитектура, частный дом в предметнопространственной среде жизни разных 

народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических зарисовок 

известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

АрхитектурнаяиградостроительнаяреволюцияXXв.Еѐтехнологическиеиэстетическиепредпосылкииисто

ки.Социальный аспект «перестройки» вархитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учѐтом нового уровня материальностроительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности 

среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с 

образом жизни людей. 

Рольцветавформированиипространства.Схемапланировка иреальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение практических работ по теме 

«Образ современного города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной  

зарисовки  города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость 

историческихкварталовизначениекультурногонаследиядля современной жизнилюдей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и 

архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе   города. 

Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды.Устройство пешеходных зон в городах, установка 

городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков локального 

озеленения и т.д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» в 

виде создания коллажнографической композиции или дизайнпроекта оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения  и построение его интерьера. Дизайн 

пространственнопредметной  средыинтерьера. 

Образностилевоеединствоматериальнойкультурыкаждой эпохи. Интерьер как отражение стиля жизни 

его  хозяев. 

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. Отделочные материалы, 

введение фактуры и цвета  в интерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образностилевом решении 

интерьера» в форме создания  коллажной  композиции. 

Организация архитектурноландшафтного пространства. Город в единстве с 

ландшафтнопарковойсредой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории и 

задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных  проектов. 

Выполнение дизайнпроекта территории парка или приусадебного участка в виде схемычертежа. 

Единство эстетического и функционального в объѐмнопространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 



Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образноличностное проектирование  в  дизайне  и 

архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в 

интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания собственного костюма или 

комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и 

мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве манипулирования  

массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодѐжная субкультура и подростковая мода. 

Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе 

одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн  современной одежды». 

Искусствогримаипричѐски.Формалицаипричѐска.Макияждневной,вечернийикарнавальный.Гримбытов

ойисценический. 

Имидждизайн и его связь с публичностью,технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью. Дизайн и архитектура – средства организации среды   жизни людей и 

строительства нового  мира. 

 

 

 

 

 

 

 



6. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Раздел программы Запланированное 

кол-во часов 

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

1.Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

 

1 час 

2. Древние корни народного искусства 3 часа 

3. Убранство русской избы  4 часа 

4. Народный праздничный костюм 

 

5 часов 

5. Народные художественные образы  

 

13 часов 

6. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов  4 часа 

7.Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 4 часа 

ИТОГО : 34 часа 

Модуль № 2- 6 класс «Живопись, графика, скульптура» 

1. Общие сведения о видах искусства 

 

1 час 

2. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

 

6 часов 

3. Жанры изобразительного искусства 

 

1 час 

4. Натюрморт 

 

5 часов 

5. Портрет 

 

6 часов 

6. Пейзаж 

 

5 часов 

7. Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

 

2 часа 



8. Исторический жанр в изобразительном искусстве 

 

4 часа 

9. Библейские темы в изобразительном искусстве 

 

4 часа 

ИТОГО : 34 часа 

Модуль № 3 -7 класс«Архитектура и дизайн» 

1. Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – 

конструктивные искусства. 

 

2 часа 

2. Графический дизайн 

 

9 часов 

3. Макетирование объѐмно-пространственных композиций 

 

6 часов 

4. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

 

11 часов 

5. Образ человека и индивидуальное проектирование 

 

6 часов 

ИТОГО : 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Модуль 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

 

 

№ 

урока 

по 

всему 

курсу 

Раздел, 

количествоч

асов 

№ 

уро

ка 

в 

раз

дел

е 

Тема урока Содержание 

урока 

Контроль 

(домашнее задание) 

 

1 Общие 

сведения о 

декоративно

-

прикладном 

искусстве (1 

час) 

1 Декоративно-прикладное 

искусство и предметная среда 

жизни людей. 

 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда 

жизни людей
1
. 

 

Зарисовки традиционных 

образов народного 

(крестьянского), 

прикладного искусства: 

солярные знаки, конь, птица, 

мать- земля, древо жизни и 

др. 

 Материал: карандаш, 

гелевая ручка, фломастер 

2 Древние 

корни 

народного 

искусства ( 

3 часа) 

 

1 Истоки образного языка 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Истоки образного языка декоративно-прикладного 

искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) 

прикладного искусства. 

 

Выполнять зарисовки 

древних образов(древо 

жизни, мать-земля, 

птица, 

конь,солнцеидр.). 

 

3 2 Связь народного искусства с 

природой, бытом, трудом, 

верованиями и эпосом. 

 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, 

верованиями и эпосом. 

 

Нарисовать различные знаки 

4 3 Роль природных материалов в 

строительстве и изготовлении 

предметов быта, их значение в 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении 

предметов быта, их значение в характере труда и 

жизненного уклада. 

Выполнение рисунков на 

темы древних узоров 

деревянной резьбы, росписи 

                                                 
 



характере труда и жизненного 

уклада. 

 

Образно-символический язык народного прикладного 

искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного 

искусства. 

 

по дереву, вышивки.  

 

5 Убранство 

русской 

избы (4 час 

а) 

 

 

1 Конструкция избы, единство 

красоты и пользы – 

функционального и 

символического – в еѐ 

постройке и украшении. 

 

Конструкция избы, единство красоты и пользы – 

функционального и символического – в еѐ постройке и 

украшении. 

 

Выполнение эскиза 

декоративного убранства 

предметов народного быта. 

6 2 Символическое значение 

образов и мотивов в узорном 

убранстве русских изб 

Символическое значение образов и мотивов в узорном 

убранстве русских изб. Картина мира в образном строе 

бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора 

крестьянского дома. 

 

Нарисовать конструкцию 

русской избы 

7 3 Устройство внутреннего 

пространства крестьянского 

дома. Декоративные элементы 

жилой среды. 

 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративные элементы жилой среды. 

 

Изобразить в рисунке 

форму и 

декорпредметов 

крестьянского быта 

(ковши,прялки,посуда,п

редметытрудовойдеятел

ьности). 

8 4 Определяющая роль 

природных материалов для 

конструкции и декора 

традиционной постройки 

жилого дома в любой 

природной среде. 

Определяющая роль природных материалов для 

конструкции и декора традиционной постройки жилого 

дома в любой природной среде. Мудрость соотношения 

характера постройки, символики еѐ декора и уклада жизни 

для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, 

выявление мудрости их выразительной формы и 

орнаментально-символического оформления. 

 

Коллективная работа «В 

русской избе» 

9 Народный 

праздничны

й костюм(5 

1 Образный строй народного 

праздничного костюма – 

женского и мужского. 

Образный строй народного праздничного костюма – 

женского и мужского. 

 

Нарисовать эскиз для 

костюма 



часов) 

 

 

 

10  2 Традиционная конструкция 

русского женского костюма – 

северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понѐва) 

варианты 

Традиционная конструкция русского женского костюма – 

северорусский (сарафан) и южнорусский (понѐва) варианты 

Нарисовать костюм с 

вышивкой 

11  3 Разнообразие форм и 

украшений народного 

праздничного костюма для 

различных регионов страны. 

 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма для различных регионов страны. 

 

Нарисовать первый древний 

праздничный костюм 

12  4 Искусство народной 

вышивки. Вышивка в 

народных костюмах и обрядах 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных 

костюмах и обрядах. Древнее происхождение и присутствие 

всех типов орнаментов в народной вышивке. 

Символическое изображение женских фигур и образов 

всадников в орнаментах вышивки. Особенности 

традиционных орнаментов текстильных промыслов в 

разных регионах страны 

эскиз узора вышивки на 

полотенце в традициях 

народных мастеров. 

13  5 Народные праздники и 

праздничные обряды как 

синтез всех видов народного 

творчества. 

 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех 

видов народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по 

созданию коллективного панно на тему традиций народных 

праздников 

Нарисовать народный 

праздник 

14 Народные 

художестве

нные 

промыслы 

(13 часов) 

 

 

1 Роль и значение народных 

промыслов в современной 

жизни. 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. 

Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные для 

каждого региона 

Эскиз любого изделия 

15 2 Многообразие видов 

традиционных ремѐсел и 

происхождение 

художественных промыслов 

народов России 

Многообразие видов традиционных ремѐсел и 

происхождение художественных промыслов народов 

России 

Эскиз любого изделия 

16 3 Разнообразие материалов 

народных ремѐсел и их связь с 

регионально-национальным 

Разнообразие материалов народных ремѐсел и их связь с 

регионально-национальным бытом (дерево, береста, 

керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лѐн и др.). 

Нарисовать посуду из дерева 



бытом (дерево, береста, 

керамика, металл, кость, мех и 

кожа, шерсть и лѐн и др.). 

 

 

17 4 Традиционные древние 

образы в современных 

игрушках народных 

промыслов 

Традиционные древние образы в современных игрушках 

народных промыслов. Особенности цветового строя, 

основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. 

Местные промыслы игрушек разных регионов страны 

Нарисовать игрушку любого 

промысла 

18 5 Роспись по дереву. Хохлома. Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории 

хохломского промысла. Травный узор, «травка» — 

основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 

Единство формы и декора в произведениях промысла. 

Последовательность выполнения травного орнамента. 

Праздничность изделий «золотой хохломы». 

 

Нарисовать элемент 

хохломы 

19 6 Городецкая роспись по дереву Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по 

истории. Традиционные образы городецкой росписи 

предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы 

орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные 

приѐмы и композиционные особенности городецкой 

росписи. 

 

Зарисовка элементов 

городецской росписи 

20 7 Посуда из глины. Искусство 

Гжели 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по 

истории промысла. Гжельская керамика и фарфор: единство 

скульптурной формы и кобальтового декора. Природные 

мотивы росписи посуды. Приѐмы мазка, тональный 

контраст, сочетание пятна и линии. 

 

Выполнить композицию с 

элементами росписи гжель 

21 8 Роспись по металлу. Жостово. Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории 

промысла. Разнообразие форм подносов, цветового и 

композиционного решения росписей. Приѐмы свободной 

кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. 

Эффект освещѐнности и объѐмности изображения. 

 

Зарисовки элементов 

Жостово 

22  9 Древние традиции Древние традиции художественной обработки металла в Без задания 



 художественной обработки 

металла в разных регионах 

страны 

 

разных регионах страны. Разнообразие назначения 

предметов и художественно-технических приѐмов работы с 

металлом. 

 

23 10 Искусство лаковой живописи: 

Палех, Федоскино, Холуй, 

Мстѐра – роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-

маше.  

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, 

Мстѐра – роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-

маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в 

России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства 

лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций 

отечественной культуры 

Нарисовать шкатулку и 

расписать  

24 11 Мир сказок и легенд, примет и 

оберегов в творчестве 

мастеров художественных 

промыслов. 

 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве 

мастеров художественных промыслов. 

 

Нарисовать иллюстрации к 

сказке 

25 12 Отражение в изделиях 

народных промыслов 

многообразия исторических, 

духовных и культурных 

традиций. 

 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия 

исторических, духовных и культурных традиций. 

 

Нарисовать праздник  

26 13 Народные художественные 

ремѐсла и промыслы – 

материальные и духовные 

ценности, неотъемлемая часть 

культурного наследия России. 

 

Народные художественные ремѐсла и промыслы – 

материальные и духовные ценности, неотъемлемая часть 

культурного наследия России. 

 

Без задания 

27 Декоративн

о-

прикладное 

искусство в 

культуре 

разных эпох 

и народов 

( 4 часа) 

1 Роль декоративно-

прикладного искусства в 

культуре древних 

цивилизаций 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре 

древних цивилизаций. 

 

Делать зарисовки элементов 

декора или декорированных 

предметов 

28 2 Отражение в декоре 

мировоззрения эпохи, 

организации общества, 

традиций быта и ремесла, 

уклада жизни людей. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации 

общества, традиций быта и ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-

прикладного искусства, основные мотивы и символика 

орнаментов в культуре разных эпох. 

Нарисовать основные 

мотивы и символика 

орнаментов в культуре 

разных эпох. 



  

29 3 Характерные особенности 

одежды для культуры разных 

эпох и народов. Выражение 

образа человека, его 

положения в обществе и 

характера деятельности в его 

костюме и его украшениях 

Характерные особенности одежды для культуры разных 

эпох и народов. Выражение образа человека, его положения 

в обществе и характера деятельности в его костюме и его 

украшениях 

Нарисовать орнамент на 

костюме  

30 4 Украшение жизненного 

пространства: построений, 

интерьеров, предметов быта – 

в культуре разных эпох. 

 

Украшение жизненного пространства: построений, 

интерьеров, предметов быта – в культуре разных эпох. 

 

Нарисовать интерьер 

жилища разных эпох 

31 Декоративн

о-

прикладное 

искусство в 

жизни 

современног

о человека 

( 4 часа) 

1 Многообразие материалов и 

техник современного 

декоративно-прикладного 

искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, 

гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

 

Многообразие материалов и техник современного 

декоративно-прикладного искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

 

 

32 2 Символический знак в 

современной жизни: эмблема, 

логотип, указующий или 

декоративный знак. 

 

Символический знак в современной жизни: эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики 

Нарисовать логотип школы 

33 3 Декоративные украшения 

предметов нашего быта и 

одежды. 

 

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 

 

Нарисовать декоративное 

украшения для своей 

комнаты 

34 4 Значение украшений в 

проявлении образа человека, 

его характера, 

самопонимания, установок и 

намерений. 

 

Значение украшений в проявлении образа человека, его 

характера, самопонимания, установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 

 

Нарисовать эскизы 

украшения для школы 



ИТОГО : 34 часа  

 

 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

 

№ 

урока 

по 

всему 

курсу 

Раздел, 

количествочасов 

№ урока 

в 

разделе 

Тема урока Содержание 

урока 

Контроль 

(домашнее задание) 

 

1 Общие сведения 

о видах 

искусства 

(1час) 

1 Изобразительные, 

конструктивные и 

декоративные виды 

пространственных 

искусств, их место и 

назначение в жизни людей 

Пространственные и временные виды искусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные 

виды пространственных искусств, их место и 

назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художник и зритель: зрительские умения, знания и 

творчество зрителя. 

 

участие в беседе на тему 

пластических искусств и 

деления их на три вида 

(изобразительные, 

конструктивные и 

декоративные). 

2 Язык 

изобразительного 

искусства и его 

выразительные 

средства 

(6 часов) 

1 Рисунок – основа 

изобразительного искусства 

и мастерства художника. 

 

Живописные, графические и скульптурные 

художественные материалы, их особые свойства. 

Рисунок – основа изобразительного искусства и 

мастерства художника 

выполнение зарисовок с 

натуры отдельных растений, 

травинок, веточек, соцветий 

или простых мелких 

предметов. 

3 2 Линейные графические 

рисунки и наброски 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный 

рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор 

формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки 

простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски 

выполнение (по 

представлению) линейных 

рисунков трав, которые 

колышет ветер (линейный 

ритм, линейные узоры 

травяных соцветий, 

разнообразие в характере 

линий — тонких, широких, 

ломких, корявых, 

волнистых, стремительных и 

т. д. 

4 3 Тон и тональные 

отношения: тѐмное — 

Тон и тональные отношения: тѐмное — светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

изображение различных 

осенних состояний в 



светлое  природе (ветер, тучи, дождь, 

туман; яркое солнце и тени) 

5 4 Основы цветоведения: 

понятие цвета в 

художественной 

деятельности, физическая 

основа цвета, цветовой 

круг, основные и составные 

цвета, дополнительные 

цвета 

Основы цветоведения: понятие цвета в 

художественной деятельности, физическая основа 

цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, 

дополнительные цвета 

Создание фантазийных 

изображений сказочных 

царств с использованием 

ограниченной палитры и с 

показом вариативных 

возможностей цвета 

(«Царство Снежной 

королевы», «Изумрудный 

город», «Розовая страна 

вечной молодости», «Страна 

золотого солнца» и т. д.). 

6 5 Цвет как выразительное 

средство в изобразительном 

искусстве: холодный и 

тѐплый цвет, понятие 

цветовых отношений; 

колорит в живописи 

Цвет как выразительное средство в изобразительном 

искусстве: холодный и тѐплый цвет, понятие 

цветовых отношений; колорит в живописи 

изображение осеннего 

букета с разным 

колористическим 

состоянием (яркий, 

радостный букет золотой 

осени, времени урожаев и 

грустный, серебристый, 

тихий букет поздней осени). 

7 6 Статика и движение в 

скульптуре. Круглая 

скульптура. Произведения 

мелкой пластики. Виды 

рельефа 

Виды скульптуры и характер материала в 

скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая 

скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды 

рельефа 

создание объѐмных 

изображений животных в 

разных материалах. 

8 Жанры 

изобразительного 

искусства 

(1 час) 

1 Жанровая система в 

изобразительном искусстве 

как инструмент для 

сравнения и анализа 

произведений 

изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как 

инструмент для сравнения и анализа произведений 

изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание 

произведения изобразительного искусства 

участие в выставке лучших 

творческих работ по теме с 

целью анализа и подведения 

итогов изучения материала; 

обсуждение художественных 

особенностей работ. 

9 Натюрморт 

(5 часов) 

 

1 Изображение предметного 

мира в изобразительном 

искусстве и появление 

Изображение предметного мира в изобразительном 

искусстве и появление жанра натюрморта в 

европейском и отечественном искусстве. 

работа над натюрмортом из 

плоских изображений 

знакомых предметов 



жанра натюрморта в 

европейском и 

отечественном искусстве. 

 

Основы графической грамоты: правила объѐмного 

изображения предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: 

линия горизонта, точка зрения и точка схода, 

правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил 

линейной перспективы. 

 

(например, кухонной утвари) 

с решением задачи их 

композиционного, 

ритмического размещения 

на листе (в технике 

аппликации). 

10 2 Сложная пространственная 

форма и выявление еѐ 

конструкции 

Сложная пространственная форма и выявление еѐ 

конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение 

простых геометрических фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких 

геометрических тел 

Изображение с натуры 

силуэтов двух-трѐх 

кувшинов как соотношения 

нескольких геометрических 

фигур. 

11 3 Освещение как средство 

выявления объѐма 

предмета. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», 

«собственная тень», 

«рефлекс», «падающая 

тень». Особенности 

освещения «по свету» и 

«против света». 

 

Освещение как средство выявления объѐма 

предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», 

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

Особенности освещения «по свету» и «против 

света». 

 

Выполнение быстрых 

зарисовок геометрических 

тел из гипса или бумаги с 

боковым освещением с 

целью изучения правил 

объѐмного изображения 

12 4 Рисунок натюрморта 

графическими материалами 

с натуры или по 

представлению. 

 

Рисунок натюрморта графическими материалами с 

натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения 

художников-графиков. Особенности графических 

техник. Печатная графика. 

 

Выполнение графического 

натюрморта с натурной 

постановки или по 

представлению 

13 5 Живописное изображение 

натюрморта. Цвет в 

натюрмортах европейских и 

отечественных живописцев. 

Опыт создания 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в 

натюрмортах европейских и отечественных 

живописцев. Опыт создания живописного 

натюрморта. 

 

Выполнение натюрморта, 

выражающего то или иное 

эмоциональное состояние 

(праздничный, грустный, 

таинственный, 



живописного натюрморта. 

 

торжественный натюрморт и 

т. д.). 

14 Портрет 

(6 часов) 

1 Портрет как образ 

определѐнного реального 

человека. Изображение 

портрета человека в 

искусстве разных эпох. 

Портрет как образ определѐнного реального 

человека. Изображение портрета человека в 

искусстве разных эпох. Выражение в портретном 

изображении характера человека и 

мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в 

отечественном искусстве. Великие портретисты в 

русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве 

ХХ в.— 

отечественном и европейском. 

 

участие в беседе на тему 

образа человека в портрете, 

образно-выразительных 

средств портрета в 

живописи, графике, 

скульптуре. 

15 2 Построение головы 

человека, основные 

пропорции лица, 

соотношение лицевой и 

черепной частей головы 

Построение головы человека, основные пропорции 

лица, соотношение лицевой и черепной частей 

головы 

выполнение портрета в 

технике аппликации 

(изображение головы с 

соотнесѐнными поразному 

деталями лица: нос, губы, 

глаза, брови, волосы и т. д.). 

16 3 Графический портрет в 

работах известных 

художников. Разнообразие 

графических средств в 

изображении образа 

человека. 

 

Графический портрет в работах известных 

художников. Разнообразие графических средств в 

изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по 

памяти. 

 

создание рисунка (наброска) 

лица своего друга или 

одноклассника (с натуры). 

17 4 Роль освещения головы при 

создании портретного 

образа. Свет и тень в 

изображении головы 

человека 

Роль освещения головы при создании портретного 

образа. Свет и тень в изображении головы человека 

наблюдение натуры и 

выполнение набросков 

(пятном или с помощью 

аппликации, монотипии) 

головы в различном 

освещении. 

18 5 Портрет в скульптуре. Портрет в скульптуре. создание скульптурного 



 Выражение характера человека, его социального 

положения и образа эпохи в скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в 

создании скульптурного портрета 

портрета выбранного 

литературного героя с ярко 

выраженным характером. 

19 6 Живописное изображение 

портрета. Роль цвета в 

живописном портретном 

образе в произведениях 

выдающихся живописцев 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в 

живописном портретном образе в произведениях 

выдающихся живописцев 

создание портрета знакомого 

человека или литературного 

героя. 

20 Пейзаж 

(5 часов) 

1 Правила построения 

линейной перспективы в 

изображении пространства 

Особенности изображения пространства в эпоху 

Древнего мира, в средневековом искусстве и в эпоху 

Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в 

изображении пространства. 

 

создание простых зарисовок 

наблюдаемого пространства 

с опорой на правила 

перспективных сокращений 

21 2 Правила воздушной 

перспективы, построения 

переднего, среднего и 

дальнего планов при 

изображении пейзажа 

Правила воздушной перспективы, построения 

переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа 

: изображение уходящей 

вдаль аллеи или вьющейся 

дорожки с соблюдением 

правил линейной и 

воздушной перспективы 

22 3 Особенности изображения 

разных состояний природы 

и еѐ освещения. 

Романтический пейзаж. 

Морские пейзажи 

И. Айвазовского. 

Особенности изображения разных состояний 

природы и еѐ освещения. Романтический пейзаж. 

Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве 

импрессионистов и постимпрессионистов. 

Представления о пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний 

природы. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение 

в отечественной культуре. История становления 

картины Родины в развитии отечественной 

пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в 

произведениях А. Венецианова и его учеников: 

А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись 

изображение большого 

эпического пейзажа «Дорога 

в большой мир», 



И. Левитана и еѐ значение для русской культуры. 

Значение художественного образа отечественного 

пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного 

живописного пейзажа своей Родины. 

 

23 4 Графический образ пейзажа 

в работах выдающихся 

мастеров 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся 

мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и 

многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция 

на темы окружающей природы. 

 

создание работы на тему 

«Весенний пейзаж». 

24 5 Городской пейзаж в 

творчестве мастеров 

искусства. Многообразие в 

понимании образа города 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. 

Многообразие в понимании образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной 

истории и культурного наследия. Задачи охраны 

культурного наследия и исторического образа в 

жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. 

Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения. 

 

создание городского 

пейзажа (темы:«Наш город», 

«Улица моего детства» и т. 

п.) 

25 Бытовой жанр в 

изобразительном 

искусстве 

(2 часа) 

1 Значение художественного 

изображения бытовой 

жизни людей в понимании 

истории человечества и 

современной жизни. 

Изображение труда и бытовой жизни людей в 

традициях искусства разных эпох. Значение 

художественного изображения бытовой жизни 

людей в понимании истории человечества и 

современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных 

впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в 

жанровой картине. Образ нравственных и 

ценностных смыслов в жанровой картине и роль 

картины в их утверждении. 

 

создание эскиза композиции 

на основе сбора (зарисовки) 

материала. 

26 2 Композиция как 

целостность в организации 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как 

целостность в организации художественных 

Зарисовка композиции с 

сюжетом 



художественных 

выразительных средств и 

взаимосвязи всех 

компонентов произведения 

выразительных средств и взаимосвязи всех 

компонентов произведения. 

 

27 Исторический 

жанр в 

изобразительном 

искусстве 

(4 часа) 

1 Историческая тема в 

искусстве как изображение 

наиболее значительных 

событий в жизни общества 

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 др. 

 

Нарисовать историческую 

картину 

28 2 Историческая картина в 

русском искусстве XIX в. и 

еѐ особое место в развитии 

отечественной культуры 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и 

еѐ особое место в развитии отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», 

исторические картины в творчестве В. Сурикова 

и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

 

 

29 3 Работа над сюжетной 

композицией 

Работа над сюжетной композицией. Этапы 

длительного периода работы художника над 

исторической картиной: идея и эскизы, сбор 

материала и работа над этюдами, уточнения 

композиции в эскизах, картон композиции, работа 

над холстом 

Зарисовка композиции с 

сюжетом 

30 4 Разработка эскизов 

композиции на 

историческую тему с 

опорой на собранный 

материал по задуманному 

сюжету. 

 

Разработка эскизов композиции на историческую 

тему с опорой на собранный материал по 

задуманному сюжету. 

 

Зарисовка композиции с 

сюжетом 

31 Библейские темы 

в 

изобразительном 

искусстве 

(4 часа) 

1 Исторические картины на 

библейские темы: место и 

значение сюжетов 

Священной истории в 

европейской культуре. 

 

Исторические картины на библейские темы: место и 

значение сюжетов Священной истории в 

европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-

ценностное выражение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных 

поколений. 

создание композиции на 

библейские темы («Святое 

семейство», «Поклонение 

волхвов», «Рождество», 

«Возвращение блудного 

сына» и др.) 



 

32 2 Библейские темы в 

отечественных картинах 

XIX в. 

Произведения на библейские темы Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» 

Микеланджело и др. 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. 

(А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. 

«Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», 

В. Поленов. «Христос и грешница»). 

 

посмотретьвиртуальный 

русский музей 

33 3 Иконопись как великое 

проявление русской 

культуры. Язык 

изображения в иконе — его 

религиозный и 

символический смысл. 

 

Иконопись как великое проявление русской 

культуры. Язык изображения в иконе — его 

религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон 

Андрея Рублѐва, Феофана Грека, Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

 

Работа над эскизом 

сюжетной композиции. 

 

34 4 Роль и значение 

изобразительного искусства 

в жизни людей: образ мира 

в изобразительном 

искусстве. 

 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни 

людей: образ мира в изобразительном искусстве. 

 

Без задания 

Итого : 34 часа 

 

 

Модуль № 3  «Архитектура и дизайн» 

 

 

№ 

урока 

по 

всему 

курсу 

Раздел, 

количествочасов 

№ 

урока в 

разделе 

Тема урока Содержание 

урока 

Контроль 

(домашнее задание) 

 

1 Архитектура и 

дизайн – искусства 

художественной 

1 Дизайн и 

архитектура как создатели 

«второй природы» – 

Дизайн и архитектура как создатели «второй 

природы» – предметно-пространственной среды 

жизни людей. 

Зарисовка природы 



постройки – 

конструктивные 

искусства. 

(2 часа) 

предметно-

пространственной среды 

жизни людей. 

 

Функциональность предметно-пространственной 

среды и выражение в ней мировосприятия, духовно-

ценностных позиций общества 

2 2 Материальная культура 

человечества как 

уникальная информация о 

жизни людей в разные 

исторические эпохи. 

 

Материальная культура человечества как 

уникальная информация о жизни людей в разные 

исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей 

идентичности. Задачи сохранения культурного 

наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных 

этапах общественного развития. Единство 

функционального и художественного — 

целесообразности и красоты 

Зарисовка природы 

3 Графический 

дизайн 

(9 часов) 

1 Композиция как основа 

реализации замысла в 

любой творческой 

деятельности. Основы 

формальной композиции в 

конструктивных 

искусствах 

Композиция как основа реализации замысла в 

любой творческой деятельности. Основы 

формальной композиции в конструктивных 

искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: 

пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение 

Нарисовать элементы 

композиции с линиями,  

буквами, текстом 

4 2 Формальная композиция 

как композиционное 

построение на основе 

сочетания геометрических 

фигур, без предметного 

содержания 

Формальная композиция как композиционное 

построение на основе сочетания геометрических 

фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и 

соподчинѐнность элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение 

доминанты, симметрия и асимметрия, динамическая 

и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, 

замкнутость или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции 

с вариативным ритмическим расположением 

геометрических фигур на плоскости 

Повторении видов 

композиции 

5 3 Роль цвета в организации 

композиционного 

пространства 

Роль цвета в организации композиционного 

пространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных 

Выполнить композицию в 

цвете 



искусствах. Цвет и законы колористики. 

Применение локального цвета. Цветовой акцент, 

ритм цветовых форм, доминанта. 

 

6 4 Шрифты и шрифтовая 

композиция в графическом 

дизайне 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом 

дизайне 

Написать надпись 

различными шрифтами 

7 5 Форма буквы как 

изобразительно-смысловой 

символ 

Форма буквы как изобразительно-смысловой 

символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как 

элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ 

по теме «Буква — изобразительный элемент 

композиции». 

 

 

8 6 Логотип как графический 

знак, эмблема или 

стилизованный 

графический символ. 

Функции логотипа. 

Шрифтовой логотип. 

Знаковый логотип 

Логотип как графический знак, эмблема или 

стилизованный графический символ. Функции 

логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

 

Изобразить логотип класса 

9 7 Композиционные 

основы макетирования в 

графическом дизайне при 

соединении текста и 

изображения. 

 

Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. 

Изобразительный язык плаката. Композиционный 

монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, 

поздравительной открытке. 

 

Эскиз макета 

10 8 Многообразие форм 

графического дизайна 

Дизайн книги и журнала 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн 

книги и журнала. Элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. 

 

Эскиз макета книги 



11 9 Макет разворота книги или 

журнала по выбранной 

теме в виде коллажа или на 

основе компьютерных 

программ 

Макет разворота книги или журнала по выбранной 

теме в виде коллажа или на основе компьютерных 

программ 

Эскиз макета книги 

12 Макетирование 

объѐмно-

пространственных 

композиций 

(6 часов) 

1 Композиция плоскостная и 

пространственная. 

Композиционная 

организация пространства. 

Прочтение плоскостной 

композиции как «чертежа» 

пространства 

Композиция плоскостная и пространственная. 

Композиционная организация пространства. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» 

пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа 

местности и способы его обозначения на макете 

Чертеж проекции 

13 2 Взаимное влияние 

объѐмов и их сочетаний на 

образный характер 

постройки. 

 

Выполнение практических работ по созданию 

объѐмно-пространственных композиций. Объѐм и 

пространство. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей 

и эпох: выявление простых объѐмов, образующих 

целостную постройку. Взаимное влияние объѐмов и 

их сочетаний на образный характер постройки. 

 

Повторение структуры 

здания 

14 3 Понятие тектоники как 

выражение в 

художественной форме 

конструктивной сущности 

сооружения и логики 

конструктивного 

соотношения его частей 

Понятие тектоники как выражение в 

художественной форме конструктивной сущности 

сооружения и логики конструктивного соотношения 

его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и 

строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора – 

стоечно-балочная конструкция – архитектура 

сводов; каркасная каменная архитектура; 

металлический каркас, железобетон и язык 

современной архитектуры). 

 

Зарисовка различных форм 

15 4 Многообразие 

предметного мира, 

создаваемого человеком. 

Многообразие предметного мира, создаваемого 

человеком. Функция вещи и еѐ форма. Образ 

времени в предметах, создаваемых человеком 

Зарисовка различных форм 



Функция вещи и еѐ форма. 

Образ времени в 

предметах, создаваемых 

человеком. 

 

16 5 Красота — наиболее 

полное выявление функции 

предмета. Влияние 

развития технологий и 

материалов на изменение 

формы предмета 

Дизайн предмета как искусство и социальное 

проектирование. Анализ формы через выявление 

сочетающихся объѐмов. Красота — наиболее 

полное выявление функции предмета. Влияние 

развития технологий и материалов на изменение 

формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм 

бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с 

определением их функций и материала 

изготовления 

 

Проанализировать предмет 

17 6 Цвет в архитектуре 

и дизайне. Эмоциональное 

и формообразующее 

значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние 

цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и 

дизайна. 

 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и 

формообразующее значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или 

архитектурное макетирование с использованием 

цвета. 

 

Нарисовать архитектурную 

постройку используя цвет  

18 Социальное 

значение дизайна и 

архитектуры как 

среды жизни 

человека 

(11 часов) 

1 Образ и стиль 

материальной культуры 

прошлого. Смена стилей 

как отражение эволюции 

образа жизни, изменения 

мировоззрения людей и 

развития 

производственных 

возможностей. 

 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. 

Смена стилей как отражение эволюции образа 

жизни, изменения мировоззрения людей и развития 

производственных возможностей. 

 

Зарисовка архитектуры 

разных стилей 



19 2 Художественно-

аналитический обзор 

развития образно-

стилевого языка 

архитектуры как этапов 

духовной, художественной 

и материальной культуры 

разных народов и эпох. 

 

Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов 

духовной, художественной и материальной 

культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая 

архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные 

образы прошлых эпох» в виде аналитических 

зарисовок известных архитектурных памятников по 

фотографиям и другим видам изображения. 

Без задания 

20 3 Пути развития 

современной архитектуры 

и дизайна: город сегодня и 

завтра. 

 

Пути развития современной архитектуры и 

дизайна: город сегодня и завтра. 

 

Зарисовка города 

21 4 Архитектурная и 

градостроительная 

революция XX в. Еѐ 

технологические и 

эстетические предпосылки 

и истоки. Социальный 

аспект «перестройки» в 

архитектуре. 

 

Архитектурная и градостроительная 

революция XX в. Еѐ технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный 

аспект «перестройки» в архитектуре. 

 

Зарисовка города 

22 5 Отрицание канонов 

и сохранение наследия с 

учѐтом нового уровня 

материально-строительной 

техники. Приоритет 

функционализма. 

Проблема урбанизации 

ландшафта, безликости и 

агрессивности среды 

современного города 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учѐтом 

нового уровня материально-строительной техники. 

Приоритет функционализма. Проблема урбанизации 

ландшафта, безликости и агрессивности среды 

современного города 

Нарисовать выдуманный 

город своей мечты 

23 6 Пространство Пространство городской среды. Зарисовка городской среды 



городской среды. 

Исторические формы 

планировки городской 

среды и их связь с образом 

жизни людей. 

 

Исторические формы планировки городской среды 

и их связь с образом жизни людей. 

 

24 7 Роль цвета в 

формировании 

пространства. Схема-

планировка и реальность 

.Роль цвета в формировании пространства. 

Схема-планировка и реальность. 

 

Изобразить схему 

планировку своего участка 

25 8 Современные поиски новой 

эстетики в 

градостроительстве 

Современные поиски новой эстетики в 

градостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ 

современного города и архитектурного стиля 

будущего»: фотоколлажа или фантазийной 

зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. 

Неповторимость исторических кварталов и значение 

культурного наследия для современной жизни 

людей. Дизайн городской среды. Малые 

архитектурные формы. Роль малых архитектурных 

форм и архитектурного дизайна в организации 

городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. 

Устройство пешеходных зон в городах, установка 

городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), 

киосков, информационных блоков, блоков 

локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме 

«Проектирование дизайна объектов городской 

среды» в виде создания коллажно-графической 

композиции или дизайн-проекта оформления 

витрины магазина. 

 

Придумать дизайн парка 

26 9 Интерьер и предметный 

мир в доме 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, 

вокзал, офис, школа). 

Нарисовать интерьер своей 

комнаты 



Выполнение практической и аналитической работы 

по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении 

интерьера» в форме создания коллажной 

композиции. 

 

27 10 Организация 

архитектурно-

ландшафтного 

пространства. Город в 

единстве с ландшафтно-

парковой средой. 

 

Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства. Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. 

Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического 

наследия. 

Зарисовка ландшафтно-

парковой средой. 

 

28 11 Традиции 

графического языка 

ландшафтных проектов. 

 

Традиции графического языка ландшафтных 

проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или 

приусадебного участка в виде схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в 

объѐмно-пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

 

Без задания 

29 Образ человека и 

индивидуальное 

проектирование 

(6 часов) 

1 Образно-личностное 

проектирование в дизайне 

и архитектуре. 

Организация пространства жилой среды как 

отражение социального заказа и индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и 

архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного 

дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в 

интерьере частного дома. 

 

 

30 2 Мода и культура как 

параметры создания 

собственного костюма или 

комплекта одежды. 

 

Мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. 

 

Зарисовка одежды 

различных стилей 

31 3 Костюм как образ 

человека. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. 

Соответствие материи и формы. Целесообразность и 

Зарисовка одежды своего 

стиля 



мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, 

как бизнес и в качестве манипулирования массовым 

сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. 

Молодѐжная субкультура и подростковая мода. 

Унификация одежды и индивидуальный стиль. 

Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в 

подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по 

теме «Дизайн современной одежды». 

 

32 4 Искусство грима и 

причѐски. Форма лица и 

причѐска 

Искусство грима и причѐски. Форма лица и 

причѐска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

 

Сделать прически на 

различные выступления 

33 5 Имидж-дизайн и его связь с 

публичностью, 

технологией социального 

поведения, рекламой, 

общественной 

деятельностью 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, 

технологией социального поведения, рекламой, 

общественной деятельностью 

Описание имиджа  

34 6 Дизайн и 

архитектура – средства 

организации среды жизни 

людей и строительства 

нового мира. 

 

 

Дизайн и архитектура – средства 

организации среды жизни людей и строительства 

нового мира. 

 

зарисовка малых 

архитектурных форм 

ИТОГО : 34 часа 

 

 

 



8. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Требования к организации пространства. 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с РАС должно отвечать как 

общим, так и особым образовательным потребностям данной группы обучающихся. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается организацией с 

учетом рекомендаций ПМПК и особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в 

индивидуальной образовательной программе, его готовности к нахождению в среде сверстников 

без родителей. Рабочее (учебное) место ребенка с РАС создается индивидуально с учетом его 

особых образовательных потребностей, а также сопутствующих нарушений (опорно-

двигательного аппарата, сенсорной сферы, интеллектуальной недостаточности). При организации 

учебного места учитываются возможности и особенности аффективной и коммуникативной сфер 

ребенка, его поведения, моторики, восприятия, внимания, памяти. Для создания оптимальных 

условий обучения организуются учебные места для проведения как индивидуальной, так и 

групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы специальные 

зоны. Кроме учебных зон, необходимо предусмотреть места для отдыха и проведения свободного 

времени. Содержание образования обучающихся с РАС (вариант 8.4) включает задачи, связанные 

с формированием навыков самообслуживания: одевание (раздевание), прием пищи, гигиенические 

навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня. В 

связи с этим учебные места для формирования данных навыков являются мобильными и готовятся 

педагогическими работниками в соответствующих помещениях. 

 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов составлена в 

соответствии с АООП ООО с РАС и учебным планом ГКОУ УР «Школа№47», с учетом 

авторской программы по изобразительному искусству под редакцией народного 

художника России, академика РАН и РАХ Б.М. Неменского. (Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.Неменского. 5—8 

классы: учеб.пособие для общеобразовательных организаций /Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских/. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2015.)  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебник: 

 Изобразительное искусство: Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: 

учеб.для 5 класса.   Н. А. Горяева, О.В. Островская; под ред.  Б. М.Неменского. – М : 

«Просвещение», 2012. 

 Л.А. Неменкая учебник по изобразительному искусству для 6 классов «Изобразительное 

искусство в жизни человека»,М., Просвещение, 2010 

 

 

 Специфическоесопровождение (оборудование): 

 -репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

-портреты художников; таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

 -таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

 -схемы рисования предметов, растений, животных человека; 

 -открытки  и календари с репродукциями; 

 -таблицыпо ДПИ; 

стелажи (полки) для хранения; 

 - демонстрационные и постановочныематериалы; 

 -разнообразныехудожественныематериалы. 

 Электронно-программноеобеспечение: 

 -электронныебиблиотекипоискусству; 

 -презентации к урокам на  дисках и флеш.носителях; 

 -DVD – фильмыпо ИЗО; 

 -записи классической и народной музыки. 

 Техническиесредстваобучения: 

 -мультимедийныйпроектор,  

 -ноутбук с художественнымипрограммами, 

 -интерактивнаядоска; 



 -музыкальныйцентр; 

 -магнитнаядоска. 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.proshkolu.ru 

http://pedsovet.org 

http://www.k-yroky.ru/load/73-1-0-5219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

 

Контрольно-измерительные материалы  

 

Контрольные работы по предмету «Изобразительное искусство» программой не 

предусмотрены. Основные формы учебной деятельности – практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. На уроках 

изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия обучающимися с ЗПР 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. 

Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой 

деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному искусству. 

Оценивание работы обучающихся с ЗПР носит индивидуальный характер, учитываются 

следующие показатели: 

 правильность приемов работы; 

 степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, 

правильное построение рисунка, аккуратность выполненной работы); 

 соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда. 

 

Развитие речи 

 Отразить работу по развитию речи обучающихся средствами изучаемого материала по 

предмету 

Значение рисования и конструирования велико и многогранно. 

 Изобразительная деятельность выступает как специфическое средство познания деятельности, 

поэтому имеет большое значение для умственного развития детей. 

В свою очередь умственное воспитание ребенка тесным образом связанно с развитием речи. 

 На занятиях ИЗО деятельности детей можно знакомить с новыми словами, учить понимать, 

различать и, наконец, употреблять слова в активной речи. 

Ребенок может знакомиться с названиями предметов, действий, которые не производит с 

предметами, различать и употреблять слова, обозначающие внешние признаки предметов и 

признаки действий. 

Первым шагом в развитии понимания речи на занятиях изобразительной деятельностью является 

усвоение назывательной функции слова: все, что находится вокруг ребенка, все, что он делает и 

как делает, получает названия. Для того чтобы слово – название стало словом – понятием, на него 

надо выработать большое число различных условных связей, в том числе двигательных. 

 Разнообразный материал (наглядный), который периодически меняется, помогает уточнить 

понимание названий предметов. 

Слово помогает ребенку в познании всех сторон изобразительной деятельности, осмысление 

процессов изображения. 

 В продуктивной деятельности значительно быстрее происходит развитие восприятия и осознания 

речи детьми, так как речь приобретает действительно практическую направленность и имеет 

большое значение для выполнения той или и иной предложенной деятельности. 



 Различные виды продуктивной деятельности благоприятны для развития речи и тем, что при 

осуществлении легко можно создать проблемные ситуации, способствующие появлению речевой 

активности. Проблемные ситуации формируют коммуникативную направленность речи. Так, если 

кому – то из детей специально «забыть» положить лист бумаги, кисть или карандаши, ребенок 

вынужден просить недостающее, т. е. проявлять речевую инициативу. 

Ребенок в продуктивной деятельности опирается одновременно на несколько анализаторов 

(зрение, слух, тактильное восприятие), что также оказывает положительное влияние на развитие 

речи. Продуктивная деятельность благоприятна для развития речи, прежде всего тем, что ребенок 

сам непосредственно действует с предметами. 

 Огромное влияние этого фактора на развитие речи ребенка отмечено М.М. Кольцовой. В 

описанных его опытах дети раннего возраста почти в два раза быстрее начинают реагировать на 

слово, обозначающее предмет, если имеем возможность этим предметом манипулировать. 

Обеспечить связь слова с предметом легче, чем связь слова с действием: можно показать сам 

предмет, игрушку или муляж. 

 В изобразительной деятельности это происходит естественно, поскольку ребенок сам выполняет 

разнообразные действия. Например: взял карандаш, прижал тряпочку, веду линию, рисую мяч. При 

специальном обучении дети хорошо усваивают определенную цепь последовательных действий; 

характерных для изобразительной деятельности. Это способствует развитию речи – правильному 

пониманию и выполнению инструкции типа: «Нарисуй дорожку, шар». Именно на этих занятиях 

дети хорошо усваивают последовательность действий и причинно – следственную взаимосвязь 

различных действий и явлений: «Кисточка грязная. Моем грязную кисть. Кисточка стала чистая». 

 Действия детей, оречевленные в ИЗО и конструктивной деятельности становятся более 

совершенными, осмысленными, целенаправленными, ритмичными, регулируемыми. 

 Выполняя повторяющие движения в рисовании (штрихи, мазки, линии), дети любят сопровождать 

их речью в такт движениям руки: топ – топ - («следы»), кап – кап – («Дождик идет»): оживляют 

свои выполненные работы. Это также следует использовать для развития разных сторон речи. 

 Изобразительная деятельность и конструирование позволяют решать коррекционно-

воспитательные задачи: воспитывать такие положительные качества, как самостоятельность и 

целенаправленность в выполнении работы, усидчивость и настойчивость, умение довести работу 

до конца, аккуратность. 

 Положительная оценка, похвала, одобрение побуждают к дальнейшим положительным действиям. 

На занятиях по изобразительной деятельности и конструированию решаются специальные задачи 

по развитию речи детей, обогащается словарь, совершенствуется разговорная речь, 

подготавливается появление связной речи. 
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