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Пояснительная записка 

 
           Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-6 класса разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

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

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования для детей ОВЗ; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования слабослышащих обучающихся (вариант 2.2) 

 ГБОУ СО ЦПМСС "Эхо"; 

 Учебным планом ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» для слабослышащих детей (вариант 2.2); 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

 образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»; 

 Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания, 

 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

 Рабочей программой воспитания ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо»; 

 

Ценностные ориентиры в обучении учебному предмету 

«Изобразительное искусство» слабослышащих обучающихся 

                                                                                   

Благодаря освоению различных видов визуально-пространственных 

искусств, включая живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, 

народное и декоративно-прикладное искусство, а также (вариативно) 

изображения в зрелищных и экранных искусствах, 

обучающиеся с 

нарушениями слуха приобщаются к гуманистическим культурным ценностям. 

Это предстаёт в качестве важного условия формирования гармонично развитой 

личности, характеризующейся потребностью в познании себя и других, в 

обогащении своего эмоционального и духовного опыта. Данные уроки 

содействуют освоению обучающимися художественной культуры как формы 

выражения в пространственных формах духовных ценностей, осознанию места 



и значения художественной деятельности в жизни общества, развитию 

представлений об отечественной и мировой художественной культуре во всём 

многообразии её видов и др. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Изучение дисциплины «Изобразительное искусство» на основе АООП 

ООО (вариант 2.2) осуществляется на протяжении двух лет: в 5 и 6 классах. 

Основной формой обучения изобразительному искусству является урок. 

Однако принципиально важной является продолжение образовательно- 

коррекционной работы в ходе внеурочной (в т.ч. внешкольной) деятельности, 

включая организацию освоения обучающимися части материала по 

выделенным модулям. 

Часть программного материала по дисциплине 

Изобразительное 

искусство» может быть подвергнута дидактической редукции, что обусловлено 

образовательными 

потребностями 

и 

индивидуальными 

возможностями глухих обучающихся. Материал, который может быть 

редуцирован либо перенесён для освоения в рамках внеурочной деятельности, 

имеет следующее условное обозначение: *** 

Учебная дисциплина «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие у слабослышащих обучающихся творческих 

способностей, на формирование ассоциативно образного пространственного 

мышления, интуиции. Содержание курса содействует становлению 

способности к восприятию сложных объектов и явлений, их эмоциональному 

оцениванию. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 



художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности подрастающей личности. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей слабослышащих обучающихся. 

В рамках данного курса изучаются такие закономерности 

изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации. Слабослышащие обучающиеся получают представление 

об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это даёт возможность 

сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко 

технологической стороне. 

Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию, а 

также развитию и коррекции мышления, познавательной сферы в целом, 

формированию личности слабослышащих обучающихся. 

Реализация курса 

«Изобразительное искусство» в образовательно- 

коррекционном процессе осуществляется в соответствии с рядом подходов и 

принципов. Реализующими содержание программы по «Изобразительному 

искусству», наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач данного 

курса являются следующие подходы: 

– деятельностный подход, ориентированный на формирование личности 

и способностей, компетенций (в т.ч. социальных компетенций) через активную 

познавательную деятельность самого слабослышащего обучающегося; 

– компетентностный подход, в соответствии с которым приоритетным в 

процессе усвоения программы по изобразительному искусству является 

формирование комплекса общеучебных (универсальных, предметных) умений, 

развитие способностей, различных видов деятельности и личностных качеств 

слабослышащих обучающихся; 

– 



дифференцированный 

подход, требующий учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей слабослышащих обучающихся, их способностей и 

ограничений, которые могут быть обусловлены дополнительными 

нарушениями развития; 

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, в соответствии 

с которым обучение трактуется как осмысленное, самостоятельно 

инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного 

опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

– 

проблемный 

подход, предполагающий усвоение программного 

материала в процессе решения проблемных задач и ситуаций, которые придают 

обучению поисковый и исследовательский характер. 

Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в 

результате выполнения которого обучающийся должен раскрыть некоторое 

искомое отношение, действие. 

Содержание учебного предмета по изобразительному искусству строится 

на общепедагогических и специальных принципах1. 

Принцип наглядности требует применения разнообразных наглядных 

средств с целью накопления, систематизации и обобщения чувственных 

образов, являющихся необходимым материалом для процесса деятельности 

воображения. 

Принцип 

индивидуального подхода 

базируется на понимании 

субъективной стороны воображения, связанной с индивидуально-личностными 

характеристиками, способностями и индивидуальным темпом обучения, 

индивидуальными показателями психического развития обучающихся одной и 

той же возрастной категории. 



Принцип коррекционной направленности процесса обучения обеспечивает 

реализацию потенциальных возможностей слабослышащего обучающегося и 

обеспечение 

компенсаторных 

путей 

его 

развития, 

формирование 

изобразительной 

и 

конструктивной 

деятельности; 

использование 

изобразительной деятельности в качестве средства сенсорного воспитания, 

формирования представлений, эстетического воспитания, совершенствования 

словесной речи. 

С учётом 

принципа 

творческой самореализации 

происходит 

формирование потребности в художественной деятельности, создании новых и 

оригинальных творческих работ, воспитание заинтересованности в 

приобретении умений и навыков в этой области. 

Принцип 

единства реальности и воображения. 

Реальность и 

воображение лежат в основе любого художественного творчества: в то время 

как реальность помогает отражать действительность, воображение уводит от 

стереотипов и штампов. 

Опора на принцип художественного содержания или уподобления 

обеспечивает эмоциональное включение обучающегося в изобразительную 



деятельность, вхождение в состояние сопереживания, уподобления. 

Принцип направленности на развитие обучающихся. Реализация этого 

принципа предусматривает увеличение объёма сообщаемых сведений за счёт 

ознакомления с окружающим миром, расширения кругозора слабослышащих 

обучающихся, выполнения творческих работ, в процессе которых 

осуществляются наблюдения, сравнения, происходит анализ и формулирование 

выводов. Кроме того, в соответствии с данным принципом обучающиеся 

должны овладевать способностью переносить знания и умения со знакомых 

ситуаций в новую обстановку, применять в разных условиях обучения и в 

повседневной жизни. Все знания, практические умения, приобретаемый опыт 

осваиваются в условиях овладения обучающимися речевой деятельностью. 

Принцип опоры на различные виды деятельности. Деятельность слабослышащих 

обучающихся должна быть педагогически организованной, разнообразной, 

регулируемой и направляемой со стороны учителя. Использование активной 

деятельности предполагает и её последующее развитие, всех её структурных 

элементов (мотивы, цели, средства достижения цели, планирование действий, 

 

1 Специальные принципы определены по материалам исследований М.Ю. Рау, Т.С.Зыковой, Э.Н. Хотеевой. См. 

Зыкова Т.С., Хотеева Э.Н. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) учреждениях I и 

II вида: пособие для учителя. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004 – С. 26–27. 

 

контроль, результативность). Слабослышащий обучающийся при этом должен быть 

субъектом деятельности; его следует учить самостоятельности, проявлению 

инициативы для поиска необходимого решения и достижения результата. 

Принцип использования коллективных форм деятельности. Это один из 

основных принципов реализации обучения. Организация взаимоотношений 

обучающихся друг с другом, моделирование определённых взаимоотношений в 

группах разной величины создают условия для оказания целенаправленного 

влияния на становление определённых сторон личности. Руководство 

коллективной деятельностью слабослышащих обучающихся, совершенствование у них 

умений работать в коллективе способствуют овладению способами 



социального поведения в разных ситуациях групповой деятельности и 

средствами речевого общения. В таких условиях источником знаний является 

не только учитель, но и одноклассники: у слабослышащих обучающихся 

совершенствуют умения обращаться за помощью, оказывать её своим 

сверстникам, выражать собственное мнение. В условиях коллективной 

деятельности у слабослышащих обучающихся появляется рефлексия на собственное 

поведение, развивается способность адекватно оценивать себя, воспитывается 

эмоционально-волевая сфера личности. 

Принцип реализации внутрипредметных и межпредметных связей. В 

ходе образовательно-коррекционного процесса следует, с одной стороны, 

опираться на те знания, практические умения, которые слабослышащие обучающиеся 

приобрели при освоении других учебных дисциплин и в повседневной 

жизненной практике, а, с другой стороны, совершенствовать эти знания и 

умения. 

Принцип реализации дифференцированного подхода к обучению. 

Дифференциация обучения предполагает адекватно подобранные для каждого 

слабослышащего обучающегося условия обучения, формы и методы коррекционно- 

образовательной помощи. Педагогические действия должны быть 

ориентированы на достижение оптимального (лучшего для ученика в 

конкретных условиях) уровня, что может быть обеспечено при методически 

правильной организации обучения. Дифференциация может осуществляться в 

следующих направлениях: 

 по основному содержанию обучения; 

 по сложности видов работы; 

 по самостоятельности выполнения задания; 

 по формам организации работы (парами, бригадами, индивидуально и 

др.); 

 по используемым формам речи (при предъявлении учебного материала 

на уроке должно быть адекватным сочетание устной, устно-дактильной, 

письменной форм речи. Основным средством обучения является словесная 

речь. Использование элементов жестовой речи допускается в качестве 



вспомогательного средства – для уточнения значения слова или правильности 

его понимания обучающимися. Использование жестовой речи должно 

сопровождаться устной речью с сохранением артикуляции и громкости 

естественной устной речи); 

Личностные, метапредметные, предметные результаты являются 

одинаковыми, но степень владения обучающимися может разной, что зависит 

от индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

Принцип 

усиления 

воспитывающего 

характера 

обучения. 

Деятельностный подход к реализации коррекционно-образовательной работы 

на уроках, коллективный характер деятельности позволяют создавать 

благоприятные условия для воспитания слабослышащих обучающихся. Учитель имеет 

возможность руководить воспитательным процессом путём моделирования на 

уроках ситуаций, требующих соответствующих взаимоотношений, и влиять на 

становление определённых сторон личности. Усиление роли воспитания в 

развитии самосознания глухих обучающихся включает духовно-практическое 

участие в познавательной, краеведческой и в иных видах деятельности; 

Принцип преемственности каждого этапа обучения с последующим и 

непрерывность в развёртывании курса с пошаговым освоением содержания 

обучения. Преемственность как принцип обучения проявляется в выборе 

технологии педагогического воздействия. Подбор методов, приёмов, форм 

организации учебного процесса должен осуществляться с учётом постепенного 

их усложнения, с повышением доли самостоятельности слабослышащих обучающихся. 

При реализации коррекционно-образовательной работы постоянно 

решается задача речевого развития слабослышащих обучающихся. Это происходит на 

основе принципов обучения, характерных для коммуникативной системы, а 

именно: 

– использование потребности в общении, 



– организация общения, 

– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, 

познавательной и др.; 

– организация речевой среды. 

Развитие словесной речи слабослышащих обучающихся становится возможным 

при условии регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за 

счёт развития навыков восприятия, понимания и продуцирования 

высказываний во взаимодействии с изобразительной деятельностью. В этой 

связи на уроках требуется планирование предстоящей деятельности, 

формулировка выводов, обсуждение результатов выполненных работ. 

Предусматривается такая организация обучения, при которой работа над 

лексикой, в том числе терминологией курса (раскрытие значений новых слов, 

уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) 

требует включения слова в контекст. Введение новой лексической единицы 

проводится на основе объяснения учителя (в том числе с использованием 

дактилологии как вспомогательных средств обучения) с привлечением 

конкретных фактов, иллюстраций, репродукций картин и сообщением слова- 

термина. Каждое новое слово включается в контекст закрепляется в речевой 

практике обучающихся. Предусматривается использование синонимических замен, перефразировка, анализ, 

определений. На каждом уроке 

предусматривается целенаправленная работа по развитию словесной речи 

(преимущественно в устной форме), в том числе слухозрительного восприятия 

устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, 

тематической и терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по 

организации учебной деятельности)2. Требуется одновременно с развитием 

словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся неречевых психических 

процессов. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую 

лексику, которая должна войти в словарный запас слабослышащих обучающихся за счёт 

целенаправленной отработки, прежде всего, за счёт включения в структуру 

словосочетаний, предложений, текстов, в т.ч. в связи с формулировкой 



выводов, оформлением логических рассуждений, приведением доказательств. 

т.п.3 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть 

использованы цифровые технологии, к которым относят информационно- 

образовательные среды, электронный образовательный ресурс, дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение с помощью интернета и 

мультимедиа. 

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно- 

реабилитационном 

процессе 

являются 

доступность, 

вариативность, 

наглядность обучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение 

индивидуальной траектории изучения учебного материала, обучение с 

применением интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного 

материала к особым образовательным потребностям обучающихся). 

Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет 

активизировать компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять 

образовательно-реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода 

к преодолению вторичных нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в 

виде мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве 

словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для 

закрепления новых знаний или в виде практического пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, 

организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с 

учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения 



в соответствии с федеральными требованиями основного общего образования; 

 

2 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода 

урока, проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается 

контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием 

принятых методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая 

проводятся не более 3 -5 минут. 

3 На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, 

восприятием (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня слухоречевого развития обучающихся) и 

достаточно внятным и естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики, а также 

лексики по организации учебной деятельности обучающихся на уроке. Часть данного речевого материала, уже 

знакомого обучающимся, может отрабатываться на занятиях коррекционно-развивающего курса «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» при совместном планировании работы учителем-предметником и 

учителем-дефектологом (сурдопедагогом), реализующим данный курс. В рамках коррекционно-развивающего 

курса у обучающихся закрепляются умения восприятия (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня их 

слухоречевого развития) и достаточно внятного и естественного воспроизведения данного речевого материала. 

 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса 

для отслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися с 

нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении 

школьников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе при реализации дистанционного 

образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном 

процессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида 



цифровой компетентности: 

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с 

разными цифровыми ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, 

форумов, чатов и др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные 

средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и 

интернета различные образовательные задачи). 

Цели изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Целью изучения предмета является освоение разных видов визуально- 

пространственных искусств в единстве с развитием социальных компетенций и 

социокультурного опыта. 

Задачи учебного предмета включают: 

– ознакомление с художественной культурой как формой выражения 

духовных ценностей, 

– развитие 

представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества; 

– развитие представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре с учётом многообразия её видов; 

– формирование способности к эстетическому видению мира; 

– развитие опыта создания творческой работы посредством различных (с 

учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, их 

особых образовательных потребностей) художественных материалов в разных 

видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, 

опыта художественного творчества в компьютерной графике и анимации, 

фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

– формирование и коррекция пространственного мышления, развитие 

аналитических визуальных способностей; 



– формирование и коррекция представлений о средствах выразительности 

изобразительного искусства как способах воплощения в видимых 

пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих позиций 

человека; 

– 

развитие 

наблюдательности, 

формирование 

и 

коррекция 

ассоциативного мышления, воображения; 

– воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России 

через освоение отечественной художественной культуры; 

– развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, воспитание отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

– содействие социализации и инкультурации личности глухих 

обучающихся на материале учебной дисциплины. 

 

 

 
 

Содержание программы 

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 
Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства*** 

***Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 

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

эпосом. Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, 



росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в 

процессе практической творческой работы. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов 

быта, их значение в характере труда и жизненного уклада. 

 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

***Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних 

цивилизаций. 

***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. 

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. 

 

Модуль № 2 «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. 

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. 

Тон и тональные отношения: тёмное – 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 тёплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

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. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Жанры изобразительного искусства 

***Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для 

сравнения и анализа произведений изобразительного искусства. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

История возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в живописи, графике, скульптуре. 

Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного 

портрета в истории искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. История возникновения пейзажа как 

самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и их применение в изображении пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая 

природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их действительности. Знакомство с 

разновидностями пейзажного жанра Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении 

пространства (воздушная перспектива) природу, художник отражает представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их 

действительности. Знакомство с разновидностями пейзажного жанра Построение пространства как средство решения образа пейзажа. Роль 

тона и цвета в изображении пространства (воздушная перспектива) 

 
 

 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Живопись, графика, скульптура. Композиция, линия, ритм, пятно, цвет, 

форма, объём, пространство, фактура. Графические материалы (уголь, сангина, 



перо, тушь, пастель и др.). Зарисовка. Набросок. Графическое произведение. 

Линия, штрих, тон. Линейный ритм, линейные узоры. Характер линий – 

тонких, широких, ломких, корявых, волнистых, стремительных. Ритм линий, 

ритмическая организация листа. Линейные графические рисунки. 

Перспектива, тон, наблюдательная перспектива. Картинная плоскость. 

Тон и тональные отношения: тёмное и светлое. Тональная шкала. Понятие 

тонального контраста. Резкий (сильный) контраст и мягкий (слабый) контраст. 

Характер поверхности пятна. Фактура. Граница пятна. Композиция листа: 

ритм пятен, доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Передача тоновой растяжки. Линия и светотень. Цвет и свет, источник 

света. Физическая основа цвета и восприятие цвета человеком. Цветовой 

спектр, радуга. Цветовой круг. 

Три основных цвета: дополнительный, основной и составные цвета. 

Насыщенность цвета, светлота цвета, цветотональная шкала. Цветовой 

контраст. Понятие тёплого и холодного цвета. Понятие «локальный цвет». 

Понятие «колорит». 

Виды (монументальна, станковая, декоративная) и жанры (портрет 

бытовой, исторический, анималистический) скульптуры. Скульптурные 

памятники, парковая скульптура, камерная скульптура, произведения мелкой 

пластики. Рельеф, виды рельефа. Характер материала в скульптуре: глина 

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

(бронза, медь, железо), дерево и др. 

Натюрморт. Композиции в натюрморте. Свет и освещённость. 

Смысловой центр. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. Плоскостное 

изображение. Ритм в предметной композиции. 

натюрморта. 

Наполненность 

листа. 

Локальный 

цвет. 

Декоративность. Понятие пространственной формы. Линейные, плоскостные и 



объёмные формы. Плоские геометрические фигуры. Формы простые и 

сложные. Конструкция сложной формы из простых геометрических тел. 

Особенность языка. Значение линии, пятна, тона. Выразительность 

скупого языка чёрного и белого. Схемы выделения акцентов композиции. 

Перспектива. Правила объёмного изображения геометрических тел. 

Линейное построение предмета в пространстве. Линия горизонта, точка 

зрения и точка схода. Правила перспективных сокращений. Изображение 

окружности в перспективе, ракурс. 

Штриховка. Симметрия и асимметрия. Выразительность линии. Фактура. 

Свет, блик, полутень, собственная тень, рефлекс. Падающая тень. 

Графическое изображение натюрмортов. Материалы и инструменты. 

Компоновка предметов. Композиция и образный строй. 

 
 Я знаю (узнал(а), запомнил(а), выучил(а), повторяю), что каждый цвет 

 имеет свой строго определённый дополнительный цвет. 

 Я понял(а), что к ритму в рисунке относят чередование соизмеримых 

 между собой элементов. 

 Я знаю, что восприятие цвета меняется в зависимости от фона, на 

 котором он расположен. 

 Локальным 

 цветом 

 называется 

 цвет, 

 который 

 собственный, 

 неизмененный цвет предмета, без влияния на него реального окружения. 

 Для обозначения осеннего букета периода поздней осени используют 

 приглушенные цвета. 

 Тоном в изобразительном искусстве называется характеристика света, 

 которая указывает на степень освещённости. 

 Правда искусства – это реальность, пережитая человеком. 

 Перспектива 

 – 

 это система отображения на плоскости глубины 

 пространства. 



 Светотень в изобразительном искусстве 

 – 

 это важное средство 

 выразительности, способ передачи объёма предмета с помощью теней и света. 

 Несколько авторских отпечатков называется гравюрой. 

 Цвет в рисунке способен создавать настроение. 

 Я узнал(а) о том, что эстамп – это оттиск печатной формы. 

 Чтобы изобразить натюрморт в технике аппликации, надо правильно 

 расположить предметы на плоскости листа. 

 Я знаю / узнал(а), что конструкция переводится как строение, структура, 

 которая взаимно располагается и грамотно соотносится из частей предмета на 

 поверхности. 

 Я понял(а), что линейная перспектива – это способ представления 

 трехмерных вещей в двухмерном изображении. 

 Если уходящие вглубь линии перпендикулярны условной линии глаза 

 наблюдателя, то построение называется центральной линейной перспективой. 

 Я знаю, что при условной перспективе линии контуров и плоскости не 

 сходятся в единой точке, а расходятся к двум точкам схода – слева и справа от 

 наблюдателя. 

 Я узнал(а), то гравюру можно сделать наклейками. 

 Самый распространенный вид пейзажной графики – это зарисовка и 

 наброски. 

 Перспектива – учение о способах передачи пространства на плоскости 

 изображения. 

 Линия горизонта бывает высокой и низкой. 

 Я узнал(а) о том, что художники стремились изобразить расстояние, 

 используя правило уменьшения предметов по мере удаления их от 

 наблюдателя. 

 Я знаю/узнал(а), что для изображения пространства надо соблюдать 

 правила воздушной перспективы. 

 Я считаю, что произведение искусства – это диалог между художником и 

 зрителями. 

 Линейное построение формы в пространстве на основе её 

 геометрического строения – это конструкция. 

 
 

 

  Результаты освоения учебного предмета 



 

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

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

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно – творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

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

жизни и средства организации общения; 

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

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

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

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

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

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

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

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

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

над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

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

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

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

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

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

 формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

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

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

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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



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

деятельности; 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

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

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

 усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

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

основе мотивации к обучению и познанию; 

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

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

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

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

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

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

ной, творческой деятельности; 

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

к членам своей семьи; 

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

ческого характера. 

 

 
Учебно-тематический план 

 

Раздел обучения Кол-во часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8 

Декоративно-прикладное и народное искусство 8 

Живопись, графика, скульптура 10 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 8 

Итого: 34 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методической комплекс 

  

1. Рабочие программы для общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы», под 

ред.Б.М. Неменского М.: «Просвещение», 2017 

2. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Учебник для учащихся 6 кл. Л.А. Неменская / под ред.Б.М. Неменского 

М.: «Просвещение», 2018 

3.Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы живописи. Учебник для учащихся 5-8 классов – Обнинск: издательство 

«Титул», 1996 

4.Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы рисунка. Учебник для учащихся 5-8 классов – Обнинск: издательство 

«Титул», 1996  

5. Сокольникова Н.М.Изобразительное искусство. Основы композиции. Учебник для учащихся 5-8 классов – Обнинск: издательство 

«Титул», 1996 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ ур. Тема урока Планируемые результаты Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Примечание Дата 

проведения 

предметные личностные  план фа

кт 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

1 Изобразительное искусство. 

Семья пространственных 

искусств. 

Узнают  различные 

виды изобразительного 

искусства, 

художественные 

материалы и их 

выразительные 

возможности. Научатся 

анализировать про-

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

Характеризуют  три 

группы пространственных 

искусств: изобразительные, 

конструктивные и 

декоративные, 

объясняют  их 

различное назначение в 

жизни людей. 

 2.09  



странственные и 

изобразительные виды 

искусства; использовать 

красочные фактуры 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Приобретают 

представление об 

изобразительном искусстве 

как о сфере 

художественного познания 

и создания образной 

картины мира. 

Рассуждают о роли зрителя 

в жизни искусства, о 

зрительских умениях и 

культуре, о творческой 

активности зрителя. 
 

2 Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества. 

Узнают виды рисунка, 

графические материалы. 

Научатся пользоваться 

графическими мате-

риалами 

Развитие эстетического 

и экологического 

сознания, признание 

высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях. 

Приобретают 

представление о рисунке 

как виде художественного 

творчества. 

Различают виды рисунка по 

их целям и 

художественным задачам. 

Овладение навыками 

размещения рисунка в 

листе.Овладение навыками 

работы с графическими 

материалами в процессе 

выполнения творческих 

заданий. 

 10.09  

3 Линия и её выразительные 

возможности. 
Узнают значение ритма 

линий, роль ритма. 

Научатся 
использовать 

выразительные средства 

туши, передавая ли-

нейный ритм 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Овладевают навыками 

передачи разного 

эмоционального состояния, 

настроения с помощью 

ритма и различного 

характера линий, штрихов, 

росчерков и др. 

Овладеваютнавыками 

ритмического линейного 

. 17.09  



изображения движения 

(динамики) и статики 

(спокойствия). 

Называют линейные 

графические рисунки 

известных художников. 

4 Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. 

Узнают понятия силуэт, 

тон, ритм в изобра-

зительном искусстве. 

Научатся: пользоваться 

графическими 

материалами; видеть и 

передавать характер 

освещения 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

 

Осваивают навыки 

композиционного 

мышления на основе ритма 

пятен, ритмической 

организации плоскости 

листа.Овладевают 

простыми навыками 

изображения с помощью 

пятна и тональных 

отношений.Осуществляют 

на основе ритма тональных 

пятен собственный 

художественный замысел, 

связанный с изображением 

состояния природы (гроза, 

туман, солнце и т. д.). 

 24.09  

5 Цвет. Основы цветоведения. Узнают основные и 

составные цвета, теплые 

и холодные цвета. 

Научатся 
использовать 

выразительные средства 

гуаши; понимать и ана-

лизировать 

художественные 

произведения 

художников 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Получают представление о 

физической природе света и 

восприятии цвета 

человеком.Получают 

представление о воздей-

ствии цвета на человека. 

Сравнивают особенности 

символического понимания 

цвета в различных 

культурах. 

Различать и называть 

основные и составные, 

теплые и холодные, конт-

растные и дополнительные 

 1.10  



цвета. 

Создавать образы, 

используя все 

выразительные 

возможности цвета. 

6 Цвет в произведениях 

живописи. 

Узнают понятия: 

локальный цвет, тон, 

колорит, гармония 

цвета. Научатся  

активно воспринимать 

произведения искусства; 

работать гуашью в 

технике алла-прима 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению. 

Объяснять понятие 

«колорит».Развивать навык 

колористического 

восприятия 

художественных 

произведений, умение 

любоваться красотой цвета 

в произведениях искусства 

и в реальной жизни. 

Приобретать творческий 

опыт в процессе создания 

красками цветовых образов 

с различным 

эмоциональным звучанием.  

 8.10  

7 Объемные изображения в 

скульптуре. 

Узнают художественные 

материалы в скульптуре и 

их выразительные 

возможности. 

Научатся 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности; 

воспринимать произведе-

ния искусства; создавать 

фигуры животных в 

объеме; работать 

пластическими 

материалами 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению. 

Называют виды 

скульптурных 

изображений, объясняют их 

назначение в жизни 

людей.Характеризуют 

основные скульптурные 

материалы и условия их 

применения в объемных 

изображениях. 
 

 15.10  

8 Основы языка изображения. Узнают виды 

изобразительного 

искусства. Научатся вос-

Формирование целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

Рассуждают о средствах 

художественной 

выразительности в 

 22.10  



принимать произведения 

изобразительного 

искусства; адекватно 

оценивать свои работы и 

работы одноклассников 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

 

скульптурном образе. 

Осваивают простые навыки 

художественной 

выразительности в 

процессе создания 

объемного изображения 

животных различными 

материаламизаданий 

Декоративно-прикладное и народное искусство 

9 Реальность и фантазия в 

творчестве художника 

 

Узнают выразительные 

средства и правила 

изображения в 

изобразительном 

искусстве, картины 

художников, изобра-

жающие мир вещей. 

Научатся понимать, 

воспринимать и 

выражать свое 

отношение к 

произведениям 

изобразительного 

искусства 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Учатся понимать и 

объяснять условность 

изобразительного языка и 

его изменчивость в ходе 

истории человечества. 

Характеризовать смысл 

художественного образа 

как изображения реаль-

ности, переживаемой 

человеком, как выражение 

значимых для него ценнос-

тей и идеалов. 

 29.10  

10 Изображение предметного 

мира – натюрморт. 
Узнают основные этапы 

развития натюрморта, 

выдающихся ху-

дожников в жанре 

натюрморта. Научатся 

понимать роль жанра 

натюрморта в истории 

развития изобра-

зительного искусства и 

его значение для 

изучения прошлого в 

жизни 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Узнают о разных способах 

изображения предметов 

(знаковых, плоских, 

символических, объемных 

и т. д.) в зависимости от 

целей художественного 

изображения. 

Отрабатывают навык 

плоскостного силуэтного 

изображения обычных, 

простых предметов 

(кухонная утварь). 

Осваивают простые 

 12.11  



композиционные умения 

организации 

изобразительной плоскости 

в натюрморте. 

11 Дымковская игрушка  Узнают понятие формы, 

правила изображения и 

средства выразитель-

ности. Научатся: по-

нимать красоту; 

воспринимать и 

выражать свое 

отношение к 

предметному миру 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Учатся понимать и 

объяснять условность 

изобразительного языка и 

его изменчивость в ходе 

истории человечества. 

Характеризовать смысл 

художественного образа 

как изображения реаль-

ности, переживаемой 

человеком, как выражение 

значимых для него ценнос-

тей и идеалов. 

 19.11  

12 Народные промыслы, ремесло. Узнают правила 
объемного изображения 
геометрических тел, 
понятие ракурса 
произведений художни-
ков, изображавших 
натюрморты из 
геометрических тел. 
Научатся воспринимать 
произведения искусства 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

Узнают о разных способах 

изображения предметов 

(знаковых, плоских, 

символических, объемных 

и т. д.) в зависимости от 

целей художественного 

изображения. 

Отрабатывают навык 

плоскостного силуэтного 

изображения обычных, 

простых предметов 

(кухонная утварь). 

Осваивают простые 

композиционные умения 

организации 

изобразительной плоскости 

в натюрморте. 

 26.11  

13 Освещение. Свет и тень. Узнают, как выполнять 

изображения геометри-

ческих тел с передачей 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

Осваивают основные 

правила объемного 

изображения предмета 

 3.12  



объема в графике. 

Научатся воспринимать 

и эстетически пере-

живать красоту; 

адекватно оценивать 

свои работы и работы 

одноклассников 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

(свет, тень, рефлекс и 

падающая тень). 

Учатся передавать с 

помощью света характер 

формы и эмоциональное 

напряжение в композиции 

натюрморта. 

Знакомятся с картинами-

натюрмортами 

европейского искусства 

XVI. 

14 Традиционные убранства, 

народов. 
Узнают что такое 

гравюра и ее свойства, 

особенности работы над 

гравюрой, имена 

художников-графиков. 

Научатся рисовать фон 

для работы; применять 

полученные знания в 

собственной художест-

венно-творческой 

деятельности; оценивать 

работы товарищей 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

 

Осваивают первичные 

умения графического 

изображения натюрморта с 

натуры и по 

представлению. 

Получают представления о 

различных графических 

техниках. Учатся понимать 

и объяснять, что такое 

гравюра, каковы ее виды; 

приобретать опыт 

восприятия графических 

произведений, 

выполненных в различных 

техниках известными 

мастерами. 

 10.12  

15 Роспись посуды. Узнают работы великих 

художников-импрес-

сионистов в жанре 

натюрморта. Научатся: 

понимать роль цвета в 

натюрморте; работать 

графическими 

материалами 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Приобретают 

представление о разном 

видении и понимании 

цветового состояния 

изображаемого мира в 

истории искусства. 

Учатся понимать и 

использовать в творческой 

работе выразительные 

 17.12  



возможности цвета; 

выражать цветом в 

натюрморте собственное 

настроение и переживания. 

16 Гжельская роспись. Узнают особенности 

изображения на-

тюрморта, имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения. Научатся 

воспринимать про-

изведения изо-

бразительного 

искусства 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Узнают историю развития 

жанра натюрморта. 

Научатся понимать 

значение отечественной 

школы натюрморта в 

мировой художественной 

культуре. Развивают 

художественное видение, 

наблюдательность, умение 

взглянуть по-новому на 

окружающий предметный 

мир. 

 24.12  

 Живопись, графика, скульптура. 

17 Образ человека, главная 

тема искусства 
Узнают: новые 

эстетические 

представления, имена 

выдающихся художников и 

их произведения. 

Научатся: приобретать 

новые умения в работе; 

воспринимать 

произведения искусства 

Экологическое сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях; уважение к 

истории, культурным и 

историческим памятникам. 

Получают представление 

об изменчивости образа 

человека в истории. 

Формируют представление 

об истории портрета в 

русском искусстве, 

называть имена нескольких 

великих художников-

портретистов. 

 14.01  

18 Конструкция головы 

человека и ее пропорции. 

Узнают творческие 

формы работы над пред-

ложенной темой, 

используя выра-

зительные возможности 

художественных 

материалов; 

произведения 

выдающихся 

художников. Научатся 

Экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях; 

позитивная моральная 

самооценка. 

Приобретают 

представления о кон-

струкции, пластическом 

строении головы человека и 

пропорциях лица. 

Понимают и объясняют 

роль пропорций в 

выражении характера 

модели и отражении 

замысла художника. 

 21.01  



использовать ху-

дожественные 

материалы и 

инструменты для 

выполнения творческой 

работы 

Учатся овладевать 

первичными навыками 

изображения головы 

человека в процессе 

творческой работы. 

19 Изображение головы 

человека в пространстве. 

Познакомятся 

с творчеством  

А. Модильяни. Научатся: 

использовать вырази-

тельные возможности 

художественных мате-

риалов; выполнять 

зарисовки с целью изуче-

ния строения головы 

человека, ее пропорций и 

расположения в 

пространстве 

Экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех её 

проявлениях. 

Позитивная моральная 

самооценка. 

Приобретают 

представления о способах 

объемного изображения 

головы человека. 

Участвуют в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств 

рисунков мастеров 

портретного жанра 

Приобретают 

представления о способах 

объемного изображения 

головы человека. 

 28.01  

20 Портрет в скульптуре. Уважение к личности и 

её достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном признании. 

Узнают об особенностях 

и выразительных 

возможности 

скульптуры. Научатся: 

работать графическими 

материалами, выполняя 

зарисовки для предпола-

гаемого скульптурного 

портрета 

Знакомятся с примерами 

портретных изображений 

великих мастеров 

скульптуры, приобретают 

опыт восприятия 

скульптурного портрета. 

Получат знания о великих 

русских скульпторах-

портретистах. 

Приобретут опыт и навыки 

лепки портретного 

изображения головы 

человека. 

 4.02  

21 Графический портретный 

рисунок. 

Познакомятся с 

творчеством Леонардо да 

Винчи. Научатся передать 

индивидуальные особен-

Экологическое сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях. Уважение к 

Приобретут интерес к 

изображениям человека как 

способу нового понимания 

и видения человека,  

 11.02  



ности, характер, 

настроение человека в 

графическом портрете 

личности и её 

достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

окружающих людей. 

Развивать художественное 

видение, 

наблюдательность, умение 

замечать индивидуальные 

особенности и характер 

человека. 

22 Сатирические образы 

человека 

Узнают приемы 

художественного 

преувеличения, 

творчество известных 

карикатуристов нашей 

страны. Научатся прие-

мам художественного 

преувеличения; отби-

рать детали, обострять 

образы при создании 

дружеского шаржа 

Уважение к личности и её 

достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

 

Учатся рассуждать о 

задачах художественного 

преувеличения, о 

соотношении правды и 

вымысла в художественном 

изображении. 

Учиться видеть 

индивидуальный характер 

человека, творчески искать 

средства выразительности 

для его изображения. 

Приобретать навыки 

рисунка, видения и 

понимания пропорций. 

 18.02  

23 Образные возможности  

освещения в портрете. 

Узнают приемы 

изображения при 

направлении 

света.Научатся видеть 

контрастность 

освещения; 

использовать приемы 

выразительных 

возможностей искусст-

венного освещения для 

характеристики образа, 

направления света 

сбоку, снизу, при 

рассеянном свете 

Принятие учебной цели; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Учатся различать 

освещение «по свету», 

«против света», боковой 

свет; характеризовать 

освещение в произведениях 

искусства и его 

эмоциональное и 

смысловое воздействие на 

зрителя. Овладевают 

опытом наблюдательности 

и постигать визуальную 

культуру восприятия 

реальности и произведений 

искусства. 

 25.02  

24 Роль цвета в портрете. Узнают о творчестве Эмоционально Развивать художественное  3.03  



Рембрандта, Ван Гога,  

3. Серебряковой и 

других. Научатся ис-

пользовать цвет и тон 

для передачи настроения 

и характера человека в 

портрете; передавать 

портретное сходство 

положительное принятие 

своей этнической 

идентичности. 

видение цвета, понимание 

его эмоционального, 

интонационного 

воздействия. 

Анализировать цветовой 

строй произведений как 

средство создания 

художественного образа. 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от 

нескольких (по выбору) 

портретов великих 

мастеров, характеризуя 

цветовой образ 

произведения. 

25 Великие портретисты. Узнают имена 

выдающихся 

художников и их 

произведения в 

портретном жанре. 

Научатся выполнять 

художественный анализ 

своих работ и работ 

одноклассников. 

Знание своей этнической 

принадлежности, освоение 

ценностей, традиций, 

культуры, 

общекультурного наследия 

России и общемирового 

культурного наследия. 

Учатся узнавать и называть 

несколько портретов 

великих мастеров европейс-

кого и русского искусства; 

понимать значение великих 

портретистов для 

характеристики эпохи и ее 

духовных ценностей; 

рассказывать об истории 

жанра портрета как о 

последовательности из-

менений представлений о 

человеке и выражения 

духовных ценностей эпохи. 

 10.03  

26 Портрет в изобразительном 

искусстве XX века 

 

Научатся осознавать роль 

искусства в формировании 

мировоззрения  и в 

передаче духовно-

нравственного опыта 

поколений. 

Освоение 

общекультурного наследия 

России и общемирового 

культурного наследия. 

Получат представления о 

задачах изображения 

человека в европейском 

искусстве XX века. 

Узнают  основные вехи в 

истории развития портрета 

в отечественном искусстве 

 17.03  



 XX века,  примеры 

известных портретов 

отечественных 

художников. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

27 Жанры в изобразительном 

искусстве. Изображение 

пространства. 

Узнаютпроизведения и 

жанры изобразительного 

искусства, понятия точка 

зрения и линия 

горизонта, способы 

изображения 

пространства в 

различные эпохи. 

Научатся 

аргументированно 

анализировать картины 

художников; 

согласованно работать в 

группе, пользоваться 

начальными правилами 

линейной перспективы; 

работать в группе; 

работать в технике 

коллажа; анализировать, 

выделять главное и 

обобщать; определять 

понятие точка зрения; 

сравнивать объекты по 

заданным критериям. 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Знать и называть жанры в 

изобразительном искусстве. 

Объяснять разницу между 

предметом изображения, 

сюжетом и содержанием 

изображения. 

Объяснять, как изучение 

развития жанра в 

изобразительном искусстве 

дает возможность увидеть 

изменения в видении мира. 

 31.03  

28 Правила воздушной и 

линейной перспективы. 
Узнают правила 

воздушной перспективы. 

Научатся изображать 

пространство по 

правилам линейной и 

воздушной перспективы 

Развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

Объяснять понятия 

«картинная плоскость», 

«точка зрения», «линия го-

ризонта», «точка схода», 

«вспомогательные линии». 

Различать и 

характеризовать как 

 7.04  



 средство выразительности 

высокий и низкий горизонт 

в произведениях  

изобразительного 

искусства. 

Объяснять правила 

воздушной перспективы. 

Приобретать навыки 

изображения уходящего 

вдаль пространства, приме-

няя правила линейной и 

воздушной перспективы. 

29 Пейзаж - большой мир Научатся рассматривать 

произведения известных 

художников и выражать 

свое отношение к ним; 

применять в творческой 

работе различные 

средства выражения, 

характер освещения, 

цветовые отношения, 

правила перспективы; 

анализировать, выделять 

главное и обобщать 

изобразительные 

средства для передачи 

настроения в пейзаже 

Экологическое сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

 

Узнавать об особенностях 

эпического и романтического 

образа природы в 

произведениях европейского и 

русского искусства. 

Уметь различать и 

характеризовать эпический 

и романтический образы в 

пейзажных произведениях  

живописи и графики. 

 

 14.04  

30 Пейзаж настроения. Природа и 

художник. 
Узнают об 

импрессионизме. 

Научаться  наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять и 

анализировать форму 

предмета; изображать 

предметы различной 

Экологическое сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

 

 

Получать представления о 

том, как понимали красоту 

природы и использовали 

новые средства  

выразительности в 

живописи XIX в. 

Характеризовать 

направления имп-

рессионизма и 

 21.04  



формы. 

 

 

постимпрессионизма в 

истории изобразительного 

искусства. 
 

31 Пейзаж в русской живописи. Ученик научится 

создавать композицию на 

заданную тему на 

плоскости и в 

пространстве, 

использовать различные 

художественные 

материалы. Понимать и 

использовать в 

художественной работе 

материалы и средства 

художественной 

выразительности. 

Экологическое сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

 

Учиться видеть, наблюдать 

и эстетически переживать 

изменчивость цветового 

состояния и настроения в 

природе. 

 28.04  

32 Пейзаж в графике. Научаться понимать и 

использовать в 

художественной работе 

материалы и средства 

художественной 

выразительности, 

соответствующие 

замыслу. 

 

Экологическое сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

 

Развивают художественное 

видение, 

наблюдательность, умение 

взглянуть по-новому на 

окружающий предметный 

мир. 

 12.05  

33 Городской пейзаж Узнают о главных 

выразительных 

средствах графики. 

Научатся: применять 

выразительные средства 

графики при работе над 

рисунком; объяснять 

свои работы и работы 

одноклассников с 

Экологическое сознание, 

признание высокой 

ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

 

Получать представление о 

развитии жанра городского 

пейзажа в европейском и 

русском искусстве. 

Приобретать навыки 

восприятия образности 

городского пространства 

как выражения 

самобытного лица 

 19.05  



позиций, поставленных в 

творческих задачах 

культуры и истории народа. 

Знакомиться с 

историческими городскими 

пейзажами Москвы, Санкт- 

Петербурга, родного 

города. 

34 Промежуточная аттестация. 

Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

Язык и смысл. 

Научатся: само-

стоятельно клас-

сифицировать материал 

по жанрам; критически 

оценивать художест-

венные произведения; 

выражать свое мнение 

   26.05  

 

 

 

 

 

Критерии оценивания по предмету: «Изобразительное искусство»; 

 

Отметка «5» учащийся полностью справляется с поставленной целью 

урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить и 

передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4» учащийся полностью овладел программным материалом, но 

при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Отметка «3» учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала, неправильно 

передано и определено пространственное положение объекта на листе; не 

соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; неверная 

передача цвета; выход за линии при нанесении цвета; неумение 

самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 

Отметка «2» - не ставится. 

 



Негрубыми ошибками считаются: 

- несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 

- не прорисованы незначительные элементы изображаемого объекта; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в 

работе; 

- неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 

- неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

 

 


