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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Конституции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего образования, примерной 

программы: «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. Неменского.5-8 классы. М.: Просвещение,2019. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и Нормативную основу рабочей программы, адресованной обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, составили: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки  Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год. 

3. Авторская  программа   для общеобразовательных школ   УМК  «Изобразительное 

искусство» авторов Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских, 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта основного образования. 

4.Учебный план   ГКОУ «Школа – интернат №15» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья».  

       Для реализации Рабочей программы по «Изобразительному искусству»  используется 

учебно-методический комплект:    

1. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

2. Н.А. Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Н.А. Горяева. Изобразительное искусство. 5 кл.: рабочая тетрадь / под ред. 

4. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2019. 

5. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: 

учебн. для общеобразоват. организаций / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2019.  

4. Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. 6 кл.: рабочая тетрадь / под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2021. 

6. Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. 

Неменского. – М. Просвещение, 2019. 

Направленность программы: общеобразовательная. 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

Срок освоения программы – 3 года. 

 

Цели реализации программы: 

– развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы  самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 

Задачи реализации программы: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 



-формирование активного заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; 

-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

-овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5-7  классах 

включает все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования по изобразительному искусству и основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Календарно- тематическое планирование предполагает наличие контрольной работы 

(контрольного тестирования) после завершения изучения программы учебного года.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос. 

Учебный план ГКОУ «Школа-интернат №15» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» предусматривает обязательное изучение изобразительного искусства на уровне 

основного общего образования в объеме 102 часов. В том числе: 

В 5 классе - 34 ч 

В 6 классе - 34 ч. 

В 7 классе - 34 ч.   

Данная образовательная программа адаптирована  для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, учитывающая особенности  их психофизического развития, 

индивидуальные возможности,  обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушением 

слуха. Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную группу не только 

по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого развития, 

наличию /отсутствию дополнительных нарушений. В международной классификации снижение 

слуха разводится по четырем степеням в зависимости от средней его потери на частотах 500 – 

2000 Гц: тугоухость I степени (26 - 40 дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III 

степени (56 - 70 дБ); тугоухость IV степени (более 90 дБ). Дифференциация детей на группы по 

степени выраженности, характеру и времени наступления нарушения слуха (первичного 

нарушения) принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного 

маршрута - требуется оценка общего и речевого развития ребенка. Глухие позднооглохшие – 

дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже была сформирована. Степень нарушения 

слуха и уровень сохранности речи могут быть различными, поскольку при возникновении 

нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти 

дети имеют навыки словесного общения. Речь разрушается постепенно, и уже через один – два 

месяца после потери слуха обнаруживаются её качественные изменения, которые проявляются 

как в собственной речи ребенка, так и в восприятии речи окружающих, точнее – в реакции на 

неё. Сначала нарушения речевого поведения становятся заметными в непривычных для ребёнка 

речевых ситуациях (то есть слышимая им раньше речь как бы пропала, но в знакомой 

обстановке ребёнок ещё помнит, как надо себя вести). Вскоре выявляются изменения в качестве 

речи самого ребёнка, затрагивающие её звуковой, лексический и грамматический строй. 

Завершающим этапом становится потеря речи. Развитие мышления в большей степени сходно с 

его развитием у слышащих детей. Нарушение слуха у этих детей прежде всего сказывается на 

их поведении, что проявляется в разнообразных реакциях на возникающие в быту 



повседневные звуки. У такого ребёнка можно наблюдать отсутствие реакций на увеличение 

звука аудиовизуальной техники, отстранение от взрослого при его попытке сказать что-либо на 

ухо, вздрагивание от неожиданных резких звуков. Потеря слуха отражается на общем 

поведении: некоторые дети становятся расторможенными, капризными, агрессивными, а 

другие, наоборот, уходят в себя, избегают общения с окружающими. Слабослышащие дети - 

степень потери слуха не лишает их самой возможности естественного освоения речи, но 

осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет ряд специфических особенностей, 

требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе. Такие дети 

составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по многим другим 

параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений слуховой 

недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями сформированности 

навыков слухового восприятия. При этом важно отметить, что многие слабослышащие дети, 

обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания 

и общения. Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом 

развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, 

уровень общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в 

которой находился ребёнок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают 

вариативность речевого развития. Многие слабослышащие школьники не понимают 

обращенной к ним речи и ориентируются в общении на такие факторы, как действия, 

 естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли 

бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает искажённый характер 

из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи 

окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя – все это нарушает 

общение с другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном 

развитии и на формировании личности детей. Вместе с тем, по мере взросления постепенно 

развиваются и умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке собственных 

действий и поступков. Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, 

аудиологии, специальной психологии и коррекционной педагогики, согласованные действия 

специалистов разного профиля в системе междисциплинарной помощи детям с ОВЗ приводят к 

появлению новых групп обучающихся с ОВЗ - их медицинский и социально-психологический 

статус меняется на протяжении детства. Так, в категории лиц с тяжелыми нарушениями 

слуха выделена в последние десятилетия группа детей, перенесших операцию кохлеарной 

имплантации, их число неуклонно растет на современном этапе. Уникальность ситуации с 

имплантированными детьми заключается в том, что их социально-психологический статус 

меняется в процессе постоперационной реабилитации трижды. До момента подключения 

речевого процессора ребенок может характеризоваться в соответствии с устоявшимися 

классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший 

(сохранивший речь или теряющий ее). После подключения процессора состояние слуха детей 

уравнивается – все благополучно прооперированные становятся детьми, которые могут 

ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 степень по 

международной классификации). Статус детей меняется. Они уже способны воспринимать 

звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако 

ребенок  продолжает вести себя в быту как глухой человек, опираясь на умения и навыки, 

сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны 

зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, 

письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при 

помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап 

реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с 

близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус. Благополучное 

завершение первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с кохлеарными 

имплантами встал на путь естественного развития коммуникации, и его статус вновь изменился 

- он начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как слышащий и начинает 

демонстрировать естественное («слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. 

Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными имплантами зависит от точности 



определения его актуального социально-психологического статуса. До операции оценивается 

характер нарушения, степень его выраженности, время потери слуха, сроки и характер 

слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия 

предыдущего воспитания и обучения. После подключения процессора состояние слуха детей 

меняется и уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии вербальной и 

невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой она была 

сформирована. По этим основаниям выделяются три группы детей с кохлеарными имплантами: 

1) со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией (оглохшие); 2) 

вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, сформированной до операции 

на зрительно-слуховой или слухозрительной основе (дети с тяжелыми нарушениями слуха, 

обучение которых 21 было своевременным и успешным); 3) дети, у которых до операции не 

удалось сформировать развернутую словесную речь, их коммуникация осуществляется другими 

средствами (дети с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых не было своевременным и 

успешным; дети с дополнительными первичными нарушениями). Благополучное завершение 

первоначального этапа реабилитации означает, что дети с кохлеарными имплантами 

уравниваются по двум показателям – сходное состояние слуха и все они встали на путь 

естественного развития коммуникации и речи. Теперь требуется подбирать подходящий 

образовательный маршрут, и важными ориентирами становятся степень сближения развития 

ребенка с возрастной нормой и оценка перспективы дальнейшего сближения в разных условиях 

обучения. По этим основаниям дети с кохлеарными имплантами делятся на несколько групп: 1) 

приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в общеобразовательную среду при 

минимальной специальной поддержке; 2) еще не приблизившиеся к возрастной норме, но 

имеющие перспективу благополучного дальнейшего развития и приближения к норме в 

обычной среде при постоянном наблюдении и систематической специальной 

сурдопедагогической поддержке; 3) не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие 

перспективы сближения с нормой в обычной среде даже при постоянном наблюдении и 

специальной сурдопедагогической поддержке; 4) развитие ребёнка не приближается к 

возрастной норме и перспектива сближения с ней маловероятна даже при систематической и 

максимальной специальной помощи. Все приведенные классификации последовательно 

сменяют друг друга и являются составными частями динамической по своей сути 

классификации детей с кохлеарными имплантами, необходимой специалистам для понимания 

динамики изменений, происходящих с ребенком с КИ в процессе реабилитации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушением слуха. В 

структуру особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся входят: · специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; ·использование специальных методов, приемов и средств 

обучения (в том числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения; ·максимальное расширение образовательного 

пространства за счет расширения социальных контактов с широким социумом; · обязательность 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в процессе индивидуальной работы; 

· активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 

нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых нарушений; 

· специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего мира 

– слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприятия устной речи, 

ее произносительной стороны, формированию умения использовать свои слуховые 

возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, 

следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления 

дискомфорта; · специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны 

речи; освоения умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), 

23 использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить 

смысл, умения вести групповой разговор; · условия обучения, обеспечивающие обстановку 

эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка 



педагога на поддержание в ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе и 

классе его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений. При 

обучении совместно со слышащими сверстниками необходимо транслировать эту установку 

соученикам ребенка, не подчеркивая его особость, а, показывая сильные стороны, вызывая к 

нему симпатию личным отношением, вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие; 

· специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; · специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, 

«проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о 

будущем; · учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения 

и оценке достижений; · психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения; · создание условий для развития у 

обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных видах деятельности.  

Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся.  На развитие 

обучающихся данной категории серьезное влияние оказывает состояние зрительных функций, 

по которому выделяют: тотальную слепоту, светоощущение, практическую слепоту (наличие 

остаточного зрения). Тотально слепые, характеризуются абсолютной (тотальной) слепотой на 

оба глаза, что детерминирует полное отсутствие у них даже зрительных ощущений (отсутствие 

возможности различить свет и тьму). В качестве ведущих в учебно-познавательной и 

ориентировочной деятельности данной подгруппы обучающихся выступают осязательное и 

слуховое восприятие. Другие анализаторы выполняют вспомогательную роль. Слепые со 

светоощущением в отличие от первой подгруппы, имеют зрительные ощущения. По своим 

зрительным возможностям данная группа весьма разнообразна и включает: - слепых, у которых 

имеет место светоощущение с неправильной проекцией (не могут правильно определять 

направление света), что не дает им возможности использовать светоощущение при 

самостоятельной ориентировке в пространстве; - слепых, у которых имеет место 

светоощущение с правильной проекцией (могут адекватно определять направление света), что 

позволяет использовать его в учебно-познавательной деятельности (особенно в 

пространственной ориентировке); - слепых, у которых наряду со светоощущением имеет место 

цветоощущение (могут наряду со светом и тьмой различать цвета), что  обеспечивает 

возможность его использования в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности. 

Слепые с остаточным зрением (практическая слепота) имеют относительно высокую по 

сравнению с другими группами слепых остроту зрения (острота зрения варьирует от 0,005 до 

0,04 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции). Это в свою очередь, создает 

возможность зрительного восприятия предметов и объектов окружающего мира. Способность 

воспринимать цвет, форму, размер предметов и объектов обеспечивает возможность получения 

данной подгруппой обучающихся очень некачественных, но и, тем не менее, зрительных 

представлений. Однако в силу того, что остаточное зрение характеризуется неравнозначностью 

нарушений отдельных функций, лабильностью (неустойчивостью) ряда компонентов и 

зрительного процесса в целом, повышенной утомляемостью, ведущими в учебно-

познавательной деятельности данной подгруппы обучающихся должны выступать осязательное 

и слуховое восприятие. Зрительное же восприятие должно выполнять роль вспомогательного 

способа ориентировки, контроля своих действий и получения информации. Среди слепых имеет 

место преобладание обучающихся, у которых зрение было нарушено (утеряно) в раннем 

возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с 

другой, определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с 

перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой. Неоднородность 

данной группы проявляется в различном уровне как психофизического развития обучающихся, 

поступающих в школу, так и уровня развития компенсаторных процессов, необходимых для 

систематического обучения. Диапазон колебания уровня развития в данной группе 

обучающихся может быть очень широким: от отсутствия элементарных навыков 

самообслуживания, пространственной ориентировки (даже на собственном теле), общения, 

контроля над своим поведением до  наличия достаточно высокого уровня общего развития и 



сформированности компенсаторных способов деятельности, умений и навыков 

социальноадаптивного поведения. В условиях слепоты имеет место обедненность чувственного 

опыта, обусловленная не только нарушением функций зрения (вследствие сокращения 

зрительных ощущений и восприятий снижается количество и качество зрительных 

представлений, что проявляется в их фрагментарности, нечеткости, схематизме, вербализме, 

недостаточной обобщенности), но и низким уровнем развития сохранных анализаторов, 

недостаточной сформированностью приемов обследования предметов и объектов окружающего 

мира, отсутствием потребности и низким уровнем развития умения использовать в учебно-

познавательной и ориентировочной деятельности сохранные анализаторы. Обедненность 

чувственного опыта требует развития сенсорной сферы, формирования, обогащения, коррекции 

чувственного опыта. Слепота, в силу негативного влияния на уровень развития как общей, так и 

двигательной активности, значительно осложняет физическое развитие обучающихся, что 

проявляется: в замедленном темпе овладения слепыми различными движениями и более низком 

уровне их развития (снижение объема движений, качества выполнения); в нарушении 

координации движений; в снижении уровня развития общей и мелкой моторики; в 

возникновении навязчивых движений; в нарушении осанки, походки, положения тела; в 

трудностях передвижения в пространстве. У слепых в силу снижения полноты, точности и 

дифференцированности чувственного отражения мира имеет место своеобразие становления и 

протекания познавательных процессов (снижение скорости и точности ощущений, восприятий, 

снижение полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; 

возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании и 

оперировании понятиями; дивергенция чувственного и  логического, обусловливающая 

возможность возникновения формальных суждений; возникновение формализма и вербализма 

знаний; наличие низкого уровня развития основных свойств внимания, недостаточная его 

концентрация, ограниченные возможности его распределения; возникновение трудностей 

реализации процессов запоминания, узнавания, воспроизведения; снижение количественной 

продуктивности и оригинальности воображения, подмена образов воображения образами 

памяти и др.). Имеющие место у слепых обучающихся трудности в овладении языковыми 

(фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, 

пантомимика, интонация) средствами общения, в осуществлении коммуникативной 

деятельности (восприятия, интерпретации и продуцирования средств общения), а также 

наличие своеобразия их речевого развития (снижение динамики в развитии и накоплении 

языковых средств и выразительных движений, своеобразие соотношения слова и образа, 

проявляющееся в слабой связи речи с предметным содержанием, особенности формирования 

речевых навыков и др.) обуславливают необходимость особого внимания к использованию речи 

в учебно-познавательном процессе слепых обучающихся как важнейшего средства 

компенсации зрительной недостаточности; осуществление речевого развития слепых 

обучающихся с учетом особенностей их познавательной деятельности; коррекцию речи с 

учетом непосредственного и опосредованного влияния на различные ее стороны глубоких 

нарушений зрения; формирование коммуникативной деятельности. Имеющее место у слепых 

обучающихся значительное снижение общей и познавательной активности препятствует 

своевременному развитию различных видов деятельности (в том числе и учебно-

познавательной), способствует возникновению трудностей в процессе ее осуществления 

(трудности контроля, диспропорциональность понимания функций действия и его 

практического выполнения, стремление к решению практических задач  в вербальном плане, 

трудности переноса сформированнных умений на новые условия деятельности и др.). У многих 

слепых обучающихся имеет место снижение активности (общей и познавательной). У данной 

категории обучающихся имеет место значительное снижение в условиях слепоты уровня 

развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и 

рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения, 

включающее адекватное отношение к имеющимся у обучающегося нарушениям). 

Особые образовательные потребности слепых обучающихся. В структуру особых 

образовательных потребностей слепых обучающихся входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья, с другой, характерные только для слепых. К общим потребностям 

относятся: получение специальной помощи средствами образования; психологическое 

сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и сверстниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» 

путей обучения; индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения 

здоровых сверстников; обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. К потребностям, характерным для 

слепых обучающихся, относятся:  целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного 

опыта за счет развития сохранных анализаторов (в том числе и остаточного зрения); 

целенаправленное руководство осязательным и зрительным восприятием; формирование 

компенсаторных способов деятельности; профилактика вербализма и формализма знаний за 

счет расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, 

формирования, обогащения, коррекции понятий; использование специальных приемов 

организации учебнопознавательной деятельности слепых обучающихся (алгоритмизация и др.); 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 

информации; развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира; 

обеспечение доступности учебной информации для тактильного и зрительного восприятия 

слепыми обучающимися с остаточным зрением; учет при организации обучения, воспитания 

слепого обучающегося с остаточным зрением: зрительного диагноза (основного и 

дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных 

функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима 

зрительной, тактильной и физической нагрузок; тотально слепыми и слепыми со 

светоощущением - возраста и времени утраты зрения, режима тактильных и физических 

нагрузок; преимущественное использование индивидуальных пособий, рассчитанных на 

осязательное или осязательное и зрительное восприятие; учет темпа учебной работы слепых 

обучающихся в зависимости от уровня сформированности компенсаторных способов 

деятельности; введение в структурное построение урока пропедевтического 

(подготовительного) этапа;  постановка и реализация на общеобразовательных уроках и 

внеклассных мероприятиях коррекционных целевых установок, направленных на коррекцию 

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; активное 

использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных 

функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых нарушений; реализация 

приемов, направленных на профилактику и устранение вербализма и формализма речи; 

целенаправленное формирование умений и навыков ориентировки в микро и 

макропространстве; целенаправленное формирование умений и навыков социальнобытовой 

ориентировки; создание условий для развития у слепых обучающихся инициативы, 

познавательной и общей (в том числе двигательной) активности; развитие мотивационного 

компонента деятельности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) 

видах деятельности; создание условий для развития и коррекции коммуникативной 

деятельности; создание условий для коррекции нарушений в двигательной сфере; развитие 

регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований; 

нивелирование негативных качеств характера, коррекция поведенческих проявлений и 

профилактика их возникновения.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. Категория детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу группа школьников. 

Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии 

у детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в 

степени выраженности. В зависимости от причины и времени действия вредных факторов 

отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппарата (типология двигательных 

нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. 



Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

 Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов нарушения 

опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации медико-

социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами которого являются 

правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное оказание 

адресной помощи и динамическая оценка её результативности, необходимо опираться на 

типологию, которая должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем 

стандарте предлагается типология, основанная на оценке сформированности познавательных и 

социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Группа 

обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением 

ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. 

Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в 

бытовых и практических вопросах жизни. Особые образовательные потребности обучающихся 

с НОДА. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. Особые 

образовательные потребности у детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата задаются 

спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, 

и определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:  · обязательность 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; · требуется введение в 

содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, адресованной 

традиционно развивающимся сверстникам; · необходимо использование специальных методов, 

приёмов и средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; · индивидуализация 

обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося ребёнка; 

· обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; Для 

этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при условии 

создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и 

индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нуждаются в 

различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что 

обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психологическую и 

коррекционно-педагогическую помощь.  

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 учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 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 образовательной, творческой деятельности; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей 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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое мнение. 

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, 

ассоциативногомышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  



 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы 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. 

 

Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по изобразительному 

искусству. 

Определение эффективности обучения без оценочного компонента невозможно. Критерии 

оценки должны отражать поставленные развивающие качества личности задачи урока или 

занятия (мышление, внимание, память, речь, восприятие, воображение).  

Критерии оценивания должны быть понятны и приняты учащимися. Проверка и оценка, 

как правило, сочетаются с повторением и закреплением знаний. Наиболее гибкий метод 

контроля – устная проверка знаний. 

Знания, умения, навыки обучающихся по предметам учебного плана оцениваются 

 баллами. При выставлении оценок по ИЗО: учитываются индивидуальные особенности 

развития обучающихся, их способности, а также отношение к предмету. 

Оценка выставляется за самостоятельную работу, являющуюся итогом изобразительной 

деятельности ученика на уроке, за выполнение разного рода промежуточных работ, за 

активную работу на уроке, за теоретические знания. При оценивании результата творческой 

работы ученика акцент делается не на художественные достоинства произведения, во многом 

зависящие от природных способностей автора. В общеобразовательной школе задача 

обеспечения профессионального мастерства не ставится, так как учебный план рассчитан лишь 

на минимальный уровень грамотности и теоретических знаний по  изобразительному  

искусству. 

Среди критериев оценки можно выделить: композиционную организацию рисунка, 

характер формы и передачу пропорций предметов, качество конструктивного построения, 

правильность перспективы, достоверную передачу объема, владение техникой и общее 

впечатление от работы. Включаются и такие критерии как оригинальность, степень 

завершенности, сохранение традиций. Оценка ученической работы проводится по 

пятибалльной шкале. Учитель может оценивать ученическую работу и в присутствии ученика и 

без него. 

 Ученическая творческая работа: 

5 — «отлично» — уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу 

обучения, и учебная задача полностью выполнена; 

4 — «хорошо» — уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения 

(допускаются незначительные отклонения), и учебная задача выполнена; 

3 — «удовлетворительно» — уровень художественной грамотности в основном 

соответствует этапу обучения, и учебная задача в основном выполнена (или выполнена не 

полностью); 

2 — «неудовлетворительно» — уровень художественной грамотности не соответствует 

этапу обучения, и учебная задача не выполнена. 

 



 

 

Критерии оценки творческой работы: 

1.Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(организация плоскости листа, согласование компонентов изображения, общая идея и 

содержание). 

2.Владение техникой: владение художественными материалами, использование 

выразительных художественных средств в выполнении задания. 

3.Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость 

и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

работы. Аккуратность всей работы. 

Критерии и нормы оценки ЗУН  обучающихся (на уроке): 

1.Имеются в наличии художественные материалы, в полном объеме выполнялась 

объемная поисково-исследовательская деятельность в форме д/з, рефератов и др., активно 

велась самостоятельно-творческая художественная деятельность 

2.Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому явлению, 

доминирует внутренняя мотивация, которая доставляет удовольствие от работы 

3.Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую реализацию 

творческих замыслов, наличие упорства и настойчивости в поисках решения нового 

произведения, его интерпретация 

4.Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в систематических 

выполнениях домашних и иных творческих работ 

5.Переданы чувства формы и фактуры. Образное решение сюжета с применением 

цветовых колористических сочетаний цветов, решено эмоционально-цветовое исполнение 

замысла 

6.Соответствие выбранной художественной техники темы замысла, разнообразие 

выразительных средств 

7.Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное через 

нешаблонное решение сюжета, доминирование своей точки зрения на решение заданной темы 

8.Адекватно развитая самооценка учащимся своей познавательно-созидательной 

деятельности (учащийся объективно оценивает свои успехи на уроке и обоснованно дает им 

характеристику) 

Отметки обучающимся за стандартизированные итоговые работы и итоговые отметки за 

четверть выставляются по 5-ти балльной системе. 

Отметка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка «5» 

 (отлично) 

Обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями 

и при выполнении тематических и итоговых работ выполняет не менее 85 % 

заданий базового уровня.  

Оценка «4» 

 (хорошо) 

Обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимой для продолжения образования и при выполнении тематических и 

итоговых работ выполняет не менее 70 % заданий базового уровня. 

Оценка «3» 

 (удовлетворит

ельно) 

Обучающийся  владеет опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, при выполнении 

тематических и итоговых работ выполняет не менее 50 % заданий базового 

уровня. 

Оценка 

«2» (неудовлет

ворительно) 

Обучающийся  не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 

при выполнении тематических и итоговых работ выполняет менее 50 % заданий 

базового уровня. 

 

Итоговая аттестация учащихся: 

Итоговая  аттестация учащихся за учебный курс предусмотрена для учащихся 5-7 классов 

и проводится в форме контрольной  работы (тестовой) (ПРИЛОЖЕНИЕ) по окончании 



изучения программного материала учебного года. Промежуточная аттестация засчитывается 

обучающимся, участвующим регулярно и результативно в творческой деятельности (внутри 

школы, на городском или российском  уровне) по усмотрению учителя. 

       Оценка за теоретические знания (тест): 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение программного материала в 5-7 классах 

предполагается 102 ч. часов. Предмет изучается в 5—7 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен 

на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры отношений, выработанных поколениями. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то 

же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-

нравственный потенциал ученика, развивает его средствами приобщения к художественной 

культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысл изучения изобразительного 

искусства в 5-7 классах. Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную историю человечества, как выражение отношения человека 

к природе, обществу, поиск идеалов. 

Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности, 

формирование интереса к внутреннему миру человека является важным условием освоения 

школьниками программного материала. 

Обучение через деятельность в форме личного творческого опыта, проживание 

художественного образа в форме художественных действий, развитие способности к к 

эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. На этой основе 

происходит развитие чувств школьника, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Особое значение имеет познание учащимися художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. 

                          

Содержание учебного предмета. 

     Тема 5 класса – «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»- 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с 

народными корнями искусства. Здесь в  наибольшей степени раскрывается свойственный 

детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным 

формам, таки декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении темы 

этого года необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.  

Раздел  №1 «Декоративно-прикладное искусство и человек» (12 ч.). 

Раздел  №2 «Связь времен в народном искусстве» (11 ч.). 

Раздел  №3 «Декор – человек, общество, время» (6 ч.). 

Раздел  №4 «Декоративное искусство в современном мире» (5 ч.). 

 



Тема 6 класса – «Изобразительное искусство в жизни человека»- посвящена изучению 

собственного изобразительного искусства. У обучающихся формируются основы грамотности 

художественного изображения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного 

языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его бесконечной изменчивостью в 

истории искусства. Изучая изменения языка искусства, изменения как будто бы внешние, он на 

самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в обществе и культуре. 

    Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт 

и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства - это большая работа, требующая 

и знаний, и умений. 

Раздел  №1 «Виды изобразительного искусства» (8 ч.). 

Раздел  №2 «Мир наших вещей. Натюрморт» (7 ч.). 

Раздел  №3 «Вглядываясь в человека.  Портрет» (9 ч.). 

Раздел  №4 «Человек и пространство. Пейзаж» (10 ч.). 

 

Тема 7 класса - «Дизайн и архитектура в жизни человека»- посвящена изучению 

архитектуры и дизайна, т. е. конструктивных видов искусства, организующих среду нашей 

жизни. Изучение конструктивных искусств в ряду других видов пластических искусств 

опирается на уже сформированный за предыдущий период уровень художественной культуры 

учащихся. 

Раздел  №1 «Художник – дизайн – архитектура» (9 ч.). 

Раздел  №2 «В мире вещей и зданий» (8 ч.). 

Раздел  №3 «Город и человек» (9 ч.). 

Раздел  №4 «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» (7 ч.). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Выпускник 5-го класса научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 



 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России. 

 

Выпускник 5-го класса получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства. 

 

Выпускник 6-го класса научится: 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 



 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 

построек и помещений, характерные детали быта и т.д.). 

 

Выпускник 6-го класса получит возможность научиться: 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему.  

 

Выпускник 7-го класса научится: 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 

дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 



 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 

среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 

взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 

эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

 

Выпускник 7-го класса получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.);  

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 



 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

Выпускник 7- го класса получит возможность научиться: 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 5 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Декоративно-прикладное искусство  и  человек (12 ч.) 1. Электронный учебник 

ИЗО. 5 класс. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. Горяева, 

Островская. 

https://pdf.11klasov.net/11886

-izobrazitelnoe-iskusstvo-5-

klass-dekorativno-prikladnoe-

iskusstvo-v-zhizni-cheloveka-

gorjaeva-na-ostrovskaja-

ov.html 

2.Образовательный контент   

Учи.ru.(https//uchi.ru) 

1  Древние корни народного искусства. 1  

2 Древние образы в народном искусстве. 1  

3 Убранство русской избы. 1  

4 Убранство русской избы. 1  

5 Внутренний мир русской избы. 1  

6 Внутренний мир русской избы. 1  

7 Конструкция и декор предметов народного 

быта. 

1  

8 Конструкция и декор предметов народного 

быта. 

1  

9 Русская народная вышивка. 1  

10 Народный праздничный костюм. 1  

11 Народный праздничный костюм. 1  

12 Народные праздничные обряды. 1  

Раздел 2. Связь времен в народном  искусстве (11 ч.) 1. Электронный учебник 

ИЗО. 5 класс. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. Горяева, 

Островская. 

https://pdf.11klasov.net/11886

-izobrazitelnoe-iskusstvo-5-

klass-dekorativno-prikladnoe-

iskusstvo-v-zhizni-cheloveka-

gorjaeva-na-ostrovskaja-

ov.html 

2.Образовательный контент   



Учи.ru. (https//uchi.ru) 

13 Древние образы в современных народных 

игрушках. 

1  

14 Искусство Гжели. 1  

15 Искусство Гжели. 1  

16 Городецкая роспись. 1  

17 Городецкая роспись. 1  

18 Хохлома. 1  

19 Хохлома. 1  

20 Жостово.  Роспись по металлу. 1  

21 Жостово.  Роспись по металлу. 1  

22 Щепа. Роспись по лубу и дереву. 1  

23 Тиснение и резьба по бересте. 1  

Раздел 3. Декор – человек, общество, время (6 ч.) 1. Электронный учебник 

ИЗО. 5 класс. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. Горяева, 

Островская. 

https://pdf.11klasov.net/11886

-izobrazitelnoe-iskusstvo-5-

klass-dekorativno-prikladnoe-

iskusstvo-v-zhizni-cheloveka-

gorjaeva-na-ostrovskaja-

ov.html 

2.Образовательный контент   

Учи.ru. (https//uchi.ru) 

24 Зачем людям украшения. 1  

25 Зачем людям украшения 1  

26 Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества. 

1  

27 Одежда говорит о человеке. 1  

28 Одежда говорит о человеке. 1  

29 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 1  

Глава 4. Декоративное искусство в  современном  мире (5 ч.) 1. Электронный учебник. 

ИЗО. 5 класс. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. Горяева, 

Островская. 

https://pdf.11klasov.net/11886

-izobrazitelnoe-iskusstvo-5-

klass-dekorativno-prikladnoe-

iskusstvo-v-zhizni-cheloveka-

gorjaeva-na-ostrovskaja-

ov.html 

2.Образовательный контент   

Учи.ru. (https//uchi.ru) 

30 Современное выставочное искусство. 1  

31 Обобщающий урок. Контрольная работа. 1  

32 Ты сам мастер. 1  

33 Ты сам мастер. 1  

34 Ты сам мастер. 1  

Итого  34  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

6 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства (8 ч.) 1.Электронныйучебник. 

ИЗО. 6 класс. Искусство в 

жизни человека. Неменская. 

https://pdf.11klasov.net/11891

-izobrazitelnoe-iskusstvo-6-

klass-iskusstvo-v-zhizni-

cheloveka-nemenskaja-la.html 

2. Образовательный контент   

Учи.ru. (https//uchi.). 

 

1 Изобразительное искусство. 

 Семья пространственных искусств. 

1  

2 Рисунок- основа изобразительного 

искусства. 

1  

3 Линия и ее выразительные возможности. 

Ритм линий. 

1  

4 Пятно как средство выражения. Ритм 

пятен. 

1  

5 Цвет. Основы цветоведения. 1  

6 Цвет в произведениях живописи. 1  

7 Объемные изображения в скульптуре.   

8 Основы языка живописи. 1  

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт (7 ч.) 1.Электронный учебник 

ИЗО. 6 класс .Искусство в 

жизни человека. Неменская. 

https://pdf.11klasov.net/11891

-izobrazitelnoe-iskusstvo-6-

klass-iskusstvo-v-zhizni-

cheloveka-nemenskaja-la.html 

2.Образовательный контент   

Учи.ru (https//uchi). 

 

9 Реальность и фантазия в творчестве 

художника. 

Натюрморт. 

1  

10 Понятие формы. Многообразие форм 

окружающего мира. 

1  

11 Изображение объема на плоскости. 1  

12 Линейная перспектива. 1  

13 Освещение. Свет и тень. 1  

14 Натюрморт  в графике. 1  

15 Цвет в натюрморте. Выразительные 

возможности натюрморта. 

1  

Раздел 3. Вглядываясь в человека.  Портрет (9 ч.) 1.Электронный учебник. 

ИЗО. 6 класс. Искусство в 

жизни человека. Неменская. 

https://pdf.11klasov.net/11891



-izobrazitelnoe-iskusstvo-6-

klass-iskusstvo-v-zhizni-

cheloveka-nemenskaja-la.html 

2.Образовательный контент   

Учи.ru (https//uchi.) 

 

16 Образ человека - главная тема искусства. 1  

17 Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции. 

1  

18 Изображение головы человека в 

пространстве. 

1  

19 Портрет в скульптуре. 1  

20 Графический портретный рисунок. 1  

21 Сатирические образы человека. 1  

22 Образные возможности освещения в 

портрете. 

1  

23 Роль цвета в портрете. 1  

24 Великие портретисты прошлого. Портрет 

в изобразительном искусстве ХХ века. 

1  

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж (10 ч.) 1.Электронный учебник. 

ИЗО. 6 класс. Искусство в 

жизни человека. Неменская. 

https://pdf.11klasov.net/11891

-izobrazitelnoe-iskusstvo-6-

klass-iskusstvo-v-zhizni-

cheloveka-nemenskaja-la.html 

2.Образовательный контент   

Учи.ru (https//uchi). 

 

25 Жанры в изобразительном искусстве. 1  

26 Изображение пространства. 1  

27 Правила построения перспективы.  

Воздушная перспектива. 

1  

28 Пейзаж – большой мир. 1  

29 Пейзаж настроения. Природа и 

художник. 

1  

30 Пейзаж в русской живописи. 1  

31 Пейзаж в графике. 1  

32 Городской пейзаж. 1  

33 Обобщающий урок. Контрольная работа. 1  

34 Выразительные возможности 

изобразительного искусства.  Язык и 

смысл. 

1  

Итого 34  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

7 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Художник-дизайн-архитектура(9 ч.) 1.Электронный учебник. ИЗО. 7 



класс. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Питерских. 

https://pdf.11klasov.net/11889-

izobrazitelnoe-iskusstvo-dizajn-i-

arhitektura-v-zhizni-cheloveka-7-

8-klassy-piterskih-as-gurov-

ge.html 

2.Образовательный контент   

Учи.ru (https//uchi). 

 

 

1 Мир, который создаёт человек. 1  

2 Искусство композиции - основа дизайна и 

архитектуры. 

1  

3 Основы композиции в конструктивных 

искусствах. 

1  

4 Основы композиции в конструктивных 

искусствах. 

1  

5 Основы композиции в конструктивных 

искусствах. 

1  

6 Основы композиции в конструктивных 

искусствах. 

1  

7 Буква-строка-текст. 1  

8 Когда текст и изображение вместе. 1  

9 В бескрайнем море книг и журналов. 1  

Раздел 2. В мире вещей и зданий.(8 ч.) 1.Электронный учебник. ИЗО. 7 

класс. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Питерских. 

https://pdf.11klasov.net/11889-

izobrazitelnoe-iskusstvo-dizajn-i-

arhitektura-v-zhizni-cheloveka-7-

8-klassy-piterskih-as-gurov-

ge.html 

2.Образовательный контент   

Учи.ru (https//uchi). 

 

 

 

10 Художественный язык конструктивных 

искусств. 

1  

11 Объект и пространство. 1  

12 Объект и пространство. 1  

13 Конструкция: часть и целое. 1  

14 Конструкция: часть и целое. 1  

15 Красота и целесообразность.  1  

16 Красота и целесообразность.  1  

17 Цвет в архитектуре и дизайне. 1  

Раздел 3. Город и человек.(9 ч.) 1.Электронный учебник. ИЗО. 7 

класс. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Питерских. 

https://pdf.11klasov.net/11889-

https://pdf.11klasov.net/11889-izobrazitelnoe-iskusstvo-dizajn-i-arhitektura-v-zhizni-cheloveka-7-8-klassy-piterskih-as-gurov-ge.html
https://pdf.11klasov.net/11889-izobrazitelnoe-iskusstvo-dizajn-i-arhitektura-v-zhizni-cheloveka-7-8-klassy-piterskih-as-gurov-ge.html
https://pdf.11klasov.net/11889-izobrazitelnoe-iskusstvo-dizajn-i-arhitektura-v-zhizni-cheloveka-7-8-klassy-piterskih-as-gurov-ge.html
https://pdf.11klasov.net/11889-izobrazitelnoe-iskusstvo-dizajn-i-arhitektura-v-zhizni-cheloveka-7-8-klassy-piterskih-as-gurov-ge.html
https://pdf.11klasov.net/11889-izobrazitelnoe-iskusstvo-dizajn-i-arhitektura-v-zhizni-cheloveka-7-8-klassy-piterskih-as-gurov-ge.html
https://pdf.11klasov.net/11889-izobrazitelnoe-iskusstvo-dizajn-i-arhitektura-v-zhizni-cheloveka-7-8-klassy-piterskih-as-gurov-ge.html
https://pdf.11klasov.net/11889-izobrazitelnoe-iskusstvo-dizajn-i-arhitektura-v-zhizni-cheloveka-7-8-klassy-piterskih-as-gurov-ge.html
https://pdf.11klasov.net/11889-izobrazitelnoe-iskusstvo-dizajn-i-arhitektura-v-zhizni-cheloveka-7-8-klassy-piterskih-as-gurov-ge.html
https://pdf.11klasov.net/11889-izobrazitelnoe-iskusstvo-dizajn-i-arhitektura-v-zhizni-cheloveka-7-8-klassy-piterskih-as-gurov-ge.html
https://pdf.11klasov.net/11889-izobrazitelnoe-iskusstvo-dizajn-i-arhitektura-v-zhizni-cheloveka-7-8-klassy-piterskih-as-gurov-ge.html
https://pdf.11klasov.net/11889-izobrazitelnoe-iskusstvo-dizajn-i-arhitektura-v-zhizni-cheloveka-7-8-klassy-piterskih-as-gurov-ge.html


izobrazitelnoe-iskusstvo-dizajn-i-

arhitektura-v-zhizni-cheloveka-7-

8-klassy-piterskih-as-gurov-

ge.html 

2.Образовательный контент   

Учи.ru (https//uchi). 

 

 

18 Социальное значение дизайна и 

архитектуры в жизни человека. 

1  

19 Город сквозь времена и страны. 1  

20 Город сегодня и завтра. 1  

21 Живое пространство города. 1  

22 Вещь в городе и дома. 1  

23 Вещь в городе и дома. 1  

24 Природа и архитектура. 1  

25 Ты - архитектор! 1  

26 Ты - архитектор! 1  

Раздел 4. Человек в зеркале дизайна и архитектуры.(7 ч.) 1.Электронный учебник. ИЗО. 7 

класс. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Питерских. 

https://pdf.11klasov.net/11889-

izobrazitelnoe-iskusstvo-dizajn-i-

arhitektura-v-zhizni-cheloveka-7-

8-klassy-piterskih-as-gurov-

ge.html 

2.Образовательный контент   

Учи.ru (https//uchi). 

 

Обрб   

27 Образ жизни и индивидуальное 

проектирование. 

1  

28 Мой дом - мой образ жизни. 1  

29 Мой дом - мой образ жизни. 1  

30 Мой дом - мой образ жизни. 1  

31 Мода, культура и ты. 1  

32 Мода, культура и ты. 1  

33 Мода, культура и ты. 1   

34 Обобщающий урок. Контрольная работа. 1  

Итого: 34 часа.  
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