
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа по изобразительному искусству для 6-7 класса составлена на 

основе  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ-273  «Об  образовании 

в Российской Федерации, Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной учебной программы по предмету «Изобразительное 

искусство» (автор: Неменский Б.М., М.: Просвещение, 2010 г.). ООП школы  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы  эмоционально-ценностного, 

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

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

-  формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-
пространственной формы; 

-   развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в 
ситуации                   неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

-  развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

-   овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе 

его эмоционально-нравственной оценки; 

-  овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В каждом классе - 1 учебный  час в неделю, 34 часа в учебный год. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 6-7 класса 

Н.А.Горяева, О.В., Островская. Учебник для 7 класса. М.: Просвещение 2020 

1.Н.А.Горяева, О.В., Островская. Учебник для 6 класса. М.: Просвещение 2020 

2. Н.А.Горяева. Рабочая тетрадь изобразительному искусству для 6 класса. М.: 

Просвещение 2020 
 

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 мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и ис-



кусстве, т. е. зоркости души растущего человека. развивать  общую  культуру  школьника,  

формировать  гражданскую  идентичность, осознание  своей  принадлежности  к  народу,  

национальности,  российской  общности; воспитывать уважение к представителям разных 

национальностей и вероисповеданий.  Исходя из этого, главной особенностью этого курса 

является  представление  культурообразующего  содержания  духовно-нравственного  

воспитания.  Именно  культурообразующее  «ядро»  отражает  все  грани общекультурного,  

этического,  религиозного  содержания,  ориентированного  на потребности  как  религиозной,  

так  и  нерелигиозной  части  общества.  Речь идет о формировании у школьников 

представлений о вкладе разных религий в  становление  культуры  общества,  о  роли  

различных  конфессий  в  воспитании  у подрастающего  поколения нравственных ценностей.  

Индивидуальная  культура  человека связывается  не  только  с  принадлежностью  к  

определенному  этносу  и  конфессии,  а  с пониманием  величия  накопленного  человечеством  

культурного  наследия,  гордостью перед  умом,  честностью,  порядочностью  

предшествующих  поколений,  с  принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении 

истории разных народов.  

 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 и утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное образование 

в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу 

средствами приобщения к художественной культуре. 

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

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы. 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой, производственной 

среды.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  6 класс 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства (8 часов)  

Изобразительное искусство в семье пространственныхискусств.  

Искусство и его виды. Пространственные и временные виды искусства. 

Пространственные виды искусства и причины деления их на виды. Какое место в 

нашей жизни занимают разные виды деятельности художника, где мы 

встречаемся с деятельностью художника? Изобразительные, конструктивные и 

декоративные виды пространственных искусств и их назначение в жизни людей. 

Роль пространственных искусств в создании предметно-пространственной среды 

нашей жизни, в организации общения людей, в художественном познании и 

формировании наших образных представлений о мире. Виды станкового 

изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художник и 

зритель: художественный диалог. Творческий характер работы художника и 

творческий характер зрительского восприятия. Зрительские умения, зрительская 

культура и творчество зрителя. 

Рисунок — основа мастерства художника. Виды рисунка. Подготовительный 

рисунок как этап в работе над произведением любого вида пространственных 

искусств. Зарисовка. Набросок. Учебный рисунок. Творческий рисунок как 

самостоятельное графическое произведение. Выразительные возможности 

графических материалов. Навыки работы с графическими материалами. Развитие 

навыка рисования. Рисунок с натуры. Умение рассматривать, сравнивать и 
обобщать пространственные формы. 



Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий 

Выразительные свойства линии, виды и характер линейных изображений. 

Условность и образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая 

организация листа. Роль ритма в создании художественного образа. Линейные 
графические рисунки известных отечественных и зарубежных мастеров. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен  

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности. Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: 

тёмное и светлое. Тональная шкала. Понятие тонального контраста. Резкий 

(сильный) контраст и мягкий (слабый) контраст. Характер поверхности пятна — 

понятие фактуры. Граница пятна. Композиция листа: ритм пятен, доминирующее 

пятно. Линия и пятно. 

Цвет. Основы цветоведения 

Понятие цвета в изобразительном искусстве. Цвет и свет, источник света. 

Физическая основа цвета и восприятие цвета человеком. Цветовой спектр, радуга. 

Цветовой круг как наглядный геометрический порядок множества цветов. Три 

основных цвета. Дополнительный цвет. Основные и составные цвета. 

Насыщенность цвета, светлота цвета, цветотональная шкала. Восприятие цвета — 

ощущения, впечатления от цвета. Воздействие цвета на человека. Изменчивость 

нашего восприятия цвета в зависимости от взаимодействия цветовых пятен. 

Символическое значение цвета в различных культурах. Значение символического 

понимания цвета и его воздействия на наше восприятие. 

Цвет в произведениях живописи  

Эмоциональное восприятие цвета человеком. Цвет в окружающей нас жизни. 

Цвет как выразительное средство в пространственных искусствах. Искусство 

живописи. Понятие цветовых отношений. Цветовой контраст. Понятие тёплого и 

холодного цвета. Понятие «локальный цвет». Понятие «колорит». Колорит в 

живописи как цветовой строй, выражающий образную мысль художника. Умение 

видеть цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых 

пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. 

Объемные изображения в скульптуре  

Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды скульптуры и их 

назначение в жизни людей. Скульптурные памятники, парковая скульптура, 

камерная скульптура, произведения мелкой пластики. Рельеф, виды рельефа. 

Выразительные возможности объёмного изображения. Связь объёма с 

окружающим пространством и освещением. Характер материала в скульптуре: 

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

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

применение их в различных видах скульптуры. Особенности восприятия 



скульптурного произведения зрителем, зрительские умения. Обход как 
важнейшее условие восприятия круглой пластики. 

Основы языка изображения. (обобщение темы) 

Виды изобразительного искусства и их назначение в жизни людей. Представление 

о языке изобразительного искусства как о языке выразительной формы. 

Художественные материалы и их выразительные возможности. Художественное 

творчество и художественное мастерство. Художественное восприятие 

произведений и художественное восприятие реальности, зрительские умения. 

Культуросозидающая роль изобразительного искусства.  

Раздел. 2. Мир наших вещей. Натюрморт. (8 часов) 

История развития жанра натюрморта в контексте развития художественной 

культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в 

определённое время, и как творческая лаборатория художника. Особенности 

выражения содержания натюрморта в графике и живописи. Художественно-

выразительные средства изображения предметного мира (композиция, 
перспектива, форма, объём, свет). 

Реальность и фантазия в творчестве художника  

Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. 

Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. Реальность и 

фантазия в творческой деятельности художника. Правда искусства как 

реальность, пережитая человеком. Выражение авторского отношения к 

изображаемому. Выразительные средства и правила изображения в 

изобразительном искусстве. Ценность произведений искусства.  

Изображение предметного мира — натюрморт  

Многообразие форм изображения мира вещей в разные исторические эпохи. 

Изображение предметов как знаков характеристики человека, его занятий и 

положения в обществе. Описательные и знаковые задачи в изображении 

предметов. Интерес в искусстве к правдоподобному изображению реального 

мира. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт 

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

истории искусства. Ритм в предметной композиции. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира  

Многообразие форм в мире. Понятие пространственной формы. Линейные, 

плоскостные и объёмные формы. Плоские геометрические фигуры, которые 

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

сложной формы из простых геометрических тел. Метод геометрического 

структурирования и прочтения сложной формы предмета. Умение видеть 
конструкцию сложной формы. 



 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива  

Плоскость и объём. Изображение трёхмерного пространственного мира на 

плоскости. Задачи изображения и особенности правил изображения в эпоху 

Средневековья. Новое понимание личности человека в эпоху Возрождения и 

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

иллюзорной «научной» перспективы. Перспектива как способ изображения на 

плоскости предметов в пространстве. Правила объёмного изображения 

геометрических тел. Линейное построение предмета в пространстве. Линия 

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

Изображение окружности в перспективе, ракурс. Задания: 1. Создание линейных 

изображений (с разных точек зрения) нескольких геометрических тел, 

выполненных из бумаги или из гипса (свободные зарисовки карандашом без 

использования чертёжных принадлежностей). 2. Изображение с натуры 
натюрморта, составленного из геометрических тел. 

Освещение. Свет и тень  

Освещение как средство выявления объёма предмета. Источник освещения. 

Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая 

тень». Освещение как выразительное средство. Борьба света и тени, светлого и 

тёмного как средство построения композиций драматического содержания. 

Возрастающее внимание художников в процессе исторического развития к 

реальности и углублению внутреннего пространства изображения. Появление 
станковой картины. Картина-натюрморт XVII—XVIII веков. 

Натюрморт в графике  

Графическое изображение натюрморта. Композиция и образный строй в 

натюрморте: ритм пятен, пропорции, движение и покой, случайность и порядок. 

Выразительность фактуры. Графические материалы, инструменты и 

художественные техники. Печатная графика и её виды. Гравюра и различные 
техники гравюры. Печатная форма (матрица). Эстамп — оттиск печатной формы. 

Цвет в натюрморте  

Цвет в живописи, богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет 

предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация 

натюрморта — ритм цветовых пятен. Выражение цветом в натюрморте 

настроений и переживаний художника. 

 Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы)  

Предметный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте мыслей 

и переживаний художника, его представлений и представлений людей его эпохи 

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

Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творческой 

индивидуальности художника. 



Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет. (11 часов) 

Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с 

искусством портрета разных эпох. Содержание портрета — интерес к личности, 

наделённой индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и 

внутреннее. Художественно-выразительные средства портрета (композиция, 

ритм, форма, линия, объём, свет). Портрет как способ наблюдения человека и 
понимания его. 

17 тема. Образ человека — главная тема в искусстве 

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения 

портрета. Портрет как образ определённого реального человека. Портрет в 

искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени. 

Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в портрете. 

Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике и скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Конструкция головы человека и ее пропорции  

Закономерности построения конструкции головы человека. Большая цельная 

форма головы и её части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия 

лица. Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части 
лица, мимика. 

Изображение головы человека в пространстве  

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, 

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

призматическая форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от 

конструкции костных форм. Закономерности конструкции и бесконечность 

индивидуальных особенностей и физиономических типов. Беседа и 

рассматривание рисунков мастеров. 

Портрет в скульптуре 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет 

в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Характер 

человека и образ эпохи в скульптурном портрете. Скульптурный портрет 
литературного героя. 

Графический портретный рисунок 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории 

изобразительного искусства. Индивидуальные особенности, характер, настроение 

человека в графическом портрете. Выразительные средства и возможности 

графического изображения. Расположение изображения на листе. Линия и пятно. 
Роль выразительности графического материала. 

Сатирические образы человека 



Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и 
обострение образа. Сатирические образы в искусстве. 

Карикатура. Дружеский шарж. Изображение дружеского шаржа. 

Образные возможности освещения в портрете 

Выразительные, преображающие возможности освещения. Роль освещения при 

создании образа. Изменение образа человека при различном освещении. 

Постоянство формы и изменение её восприятия. Свет, направленный сбоку, 

снизу, рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения. 

Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Эмоциональное воздействие цвета. 

Соотношение портретного изображения и его фона как важнейшей составляющей 

образа. Цвет и тон (тёмное — светлое). Цвет и характер освещения. Цвет как 

выражение настроения, характера и индивидуальности героя портрета. Цвет и 

живописная фактура. 

Великие портретисты  

Нарастание глубины образа человека в истории европейского и русского 

искусства. Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им 

портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и 

творческая интерпретация её художником. Индивидуальность образного языка в 

произведениях великих художников. 

Раздел 4.  Человек и пространство. Пейзаж.(7 часов) 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства  

Жанры в изобразительном искусстве: натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой жанр, 

исторический жанр. Понятие «жанр» в изобразительном искусстве отвечает на 

вопрос, что изображено. То, что этим хотел сказать художник, называется 

«содержанием произведения». Историческое развитие жанров и изменения в 

видении мира. История жанров и целостное представление о развитии культуры. 

Пейзаж как образ природы и жанр изобразительного искусства. Проблема 

изображения глубины пространства на плоскости. Способы изображения 

пространства в различные эпохи. Особенности системы изображения в культурах 

Древнего Востока: Древний Египет, Месопотамия. Пространственное 

изображение предмета и его развитие в искусстве античного мира. 

Символическое пространство в искусстве Средневековья. Обратная перспектива и 

зримый мир духовных образов. Потребность в изучении реально-наблюдаемого 

мира в эпоху Возрождения. Изображение глубины пространства, присутствие 

наблюдателя и открытие правил линейной перспективы. Картинная плоскость и 

пространство изображения, организованное художником. Перспектива как одно 

из художественных средств выражения, как форма определённого содержания, 

обусловленного культурой эпохи и мировоззрением художника. 



Правила линейной и воздушной перспектиры 

Навыки изображения уходящего вдаль пространства. Схема построения 

перспективы. Присутствие наблюдателя. Точка зрения. Линия горизонта. Точка 

схода параллельных линий, пространственные сокращения. Прямая и угловая 

перспектива. Представления о высоком и низком горизонте. Правила воздушной 

перспективы, планы воздушной перспективы и изменения контрастности. 
Изменения тона и цвета предметов по мере удаления. 

Пейзаж — большой мир 

Красота природного пространства в истории искусства. Искусство изображения 

пейзажа в Древнем Китае. Пейзаж как фон и место события в европейском 

искусстве. Появление картины-пейзажа как самостоятельного жанра. Пейзаж 

эпический и романтический в классическом искусстве. Пейзаж как выражение 

величия и значительности нашего мира. Огромный и легендарный мир в пейзаже. 

Организация перспективного пространства в картине. Земля и небо. Роль 
формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. 

 Пейзаж – настроение. Природа и художник. 

Изменчивость состояний природы при разной погоде (сумрак, туман, солнечная 

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

Изменчивость цветовых состояний в природе и умение их наблюдать. Живопись 

на природе — пленэр. Импрессионизм — направление в живописи XIX века. 

Задача изображения новых колористических впечатлений. Постимпрессионизм. 

Состояние в природе и настроение художника, его внутренний мир. Роль 

колорита в пейзаже настроения. Наблюдение цветовых состояний и освещения в 

реальном окружающем мире. 

Пейзаж в русской живописи. Сельский пейзаж 

История формирования художественного образа природы в русском искусстве. 

Образ природы в произведениях А. Венецианова и его учеников. А. Саврасов. 

Картина «Грачи прилетели». Эпический образ России в произведениях И. 

Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и значение его творчества для 

развития российской культуры. 

Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. 

Самостоятельное художественное значение графического пейзажа. 

Выразительность графических образов великих мастеров. Средства 

выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Печатная графика и её роль в развитии культуры. 

Жанр городского пейзажа и его развитие в истории искусства. Достоверность и 

фантазия в изображении города во времена готики и Возрождения. Жанр 

архитектурных фантазий и панорамные городские пейзажи. Появление 

городского пейзажа в русском искусстве. Пейзажи старинной Москвы, Санкт-



Петербурга, других русских городов. Значение этих произведений для 

современной культуры. Образ города в искусстве ХХ века. Разнообразие в 

понимании образа города: как урбанистическое противостояние природе и как 

обжитая, много сложная среда современной жизни. Романтический образ города и 

город как воплощение истории отечественной культуры: каменная летопись 
истории. Значение охраны исторического образа современного города. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Обобщение материала учебного года. Роль изобразительного искусства в жизни 

людей. Деятельный характер восприятия мира художником: умение видеть как 

результат изобразительной деятельности. Мир художественного произведения. 

Язык изобразительного искусства. Средства выразительности и зримая речь. 

Изобразительное произведение как форма общения, диалог между художником и 

зрителем. Творческие способности зрения. Деятельность зрителя и личностный 
смысл восприятия искусства. Восприятие искусства и искусство восприятия мира. 

 
 

Содержание тем учебного курса 7 класс 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА  

Изображение фигуры человека в истории искусства 

Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии. Изображение человека 
в искусстве Древней Греции: красотаи совершенство конструкции идеального тела человека. 

Аналитические зарисовки изображений фигуры человека, характерных для разных д р е в н и х  

культур. 

Пропорции и строение фигуры человека. Выполнение аппликации 

Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, постоянные для фигуры 

человека, и их индивидуальная изменчивость. 

Схемы движения фигуры человека. 

Красота фигуры человека в движении.Лепка фигуры человека. Великие скульпторы 

Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры 

человека. Скульптурное изображение человека в искусстве Древнего Египта, в античном 

искусстве, в скульптуре Средневековья. Скульптура эпохи Возрождения: работы Донателло, 

Микеланджело. Новые представления о выразительности скульптурного изображения человека 

в искусстве конца XIX — начала XX века. 

Изображение фигуры с использованием таблицы .Набросок фигуры человека с натуры 

Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и второстепенное в 

изображении. Деталь, выразительность детали. Образная выразительность фигуры; форма и 

складки одежды на фигуре человека. 

Человек и его профессия Выставка работ «Моя будущая профессия».  

Воспринимать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников. 

Понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в 

понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира.   

ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры 



Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства. 
Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, 

исторический, мифологический жанры и тематическое богатство внутри их. 

Появление и развитие интереса к повседневному бытию человека в европейском искусстве. 

Развитие интереса к индивидуальной жизни человека. Радости и горести в повседневной жизни. 

Любование жизнью и сострадание человеку. 

Бытовой жанр в искусстве импрессионистов и в искусстве передвижников. 

Беседа о восприятии произведений искусства. 

Жизнь каждого дня — б о л ь ш а я  тема в искусстве. Что я знаю о «Малых голландцах?» 

Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании человеком своего 

бытия. Поэтическое восприятие жизни. Выражение ценностной картины мира в произведениях 

бытового жанра. Интерес к человеку, к окружающим людям — необходимое качество 

деятельности художника. Умение видеть значимость каждого момента жизни. Развитие 

способности быть наблюдательным. 

 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 

Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении повседневности у разных 
народов. 

Изображение труда и повседневных занятий человека в искусстве древних восточных 

цивилизаций и античности. Бытовые темы и их поэтическое воплощение в изобразительном 

искусстве Китая и Японии, Индии, в восточной миниатюре. 

 

Сюжет и содержание в картине 

Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного искусства. Разница 

между сюжетом и содержанием. Различные уровни понимания произведения. Разное 

содержание в картинах с похожим сюжетом. 

 

Жизнь в моем городе 

Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу жизни своего 

народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его значение в представлении народа о 

самом себе. 

 

Создание тематической картины «Праздник и карнавал» 

Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое проявление народного 

духа, национального характера. Праздник — это игра, танцы, песни, неожиданные ситуации, 

карнавал, маскарад, т. е. превращение обычного в необычное. 

 

ВЕЛИКИЕ ТЕМЫ ЖИЗНИ 

Историческая тема в искусстве. Творчество В.И. Сурикова  

Видеть способы изображения тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовой и исторический жанр, мифологическая и библейская темы в 

искусстве). 

Сложный мир исторической картины 

Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. Большая тематическая 

картина и ее особая роль в искусстве России. Картина — философское размышление. Понима-

ние роли живописной картины как события общественной жизни. Отношение к прошлому как 

понимание современности. Правда жизни и правда искусства. 

Беседа о великих русских живописцах XIX столетия (выбор произведений для более 

углубленного рассмотрения — за учителем). 



Зрительские умения и их значения для современного человека 

Понятия т е м ы ,  сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы — поиски 

композиции; рисунки, зарисовки и этюды — сбор натурного материала; подготовительный 

рисунок и процесс живописного исполнения произведения. Понятие изобразительной 

метафоры. Реальность жизни и художественный образ. Обобщение и детализация. 

Выразительность детали. Проблема правдоподобия и условности в изобразительном искусстве. 

Беседа. 

Великие темы жизни в творчестве русских художников К.Брюллова «Последний день 

Помпеи».Библейские темы в изобразительном искусстве 

Вечные темы в искусстве. 
Особый язык изображения в христианском искусстве Средних веков. 

Особенности византийских мозаик. Древнерусская иконопись и ее особое значение. Великие 

русские иконописцы Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий. 

Библейские темы в живописи Западной Европы I в русском искусстве. 

создание композиции на библейские темы: «Святое Семейство», «Поклонение волхвов», 

«Рождество», «Возвращение Блудного сына» и др. по выбору учителя (следует проявлять такт в 

выборе темы и понимать, что тема должна соответствовать возрасту и практическим 

возможностям детей). 

Сказочно-былинный жанр. Волшебный мир сказки. 

Роль сказок в исторической памяти народа и в народном самосознании.  

Крупнейшие музей изобразительного искусства и их роль в культуре. Эрмитаж. 

Художественный музей моего города. 

Понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины XIX—XX 

столетий. Научиться ориентироваться в мире современной художественной культуры. Роль 

музея в современном мире. Использование ресурсов музея для самообразования, 

восстановления душевного здоровья. 

РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

Плакат и его виды шрифты. Книга. Искусство иллюстрации. Слово и изображение 

Слово и изображение. Искусства временные и пространственные. 

 Видимая сторона реальности, зримый художественный образ. Иллюстрация как форма 

взаимосвязи слова с изображением. Самостоятельность иллюстрации. Наглядность 

литературных событий и способность иллюстрации выражать глубинные смыслы 

литературного произведения, стиль автора, настроение и атмосферу произведения, а также 

своеобразие понимания его личностью художника, его отношение к предмету рассказа. Извест-

ные иллюстраторы книги. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 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 изучения изобразительного искусства: 

• в ценностно-ориентационной сфере: 

— воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 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 художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 



— принятие мультикультурной картины современного мира; 

— 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. 

• в трудовой сфере: 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих 

работ; 

— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной сфере: 

— формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

— умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

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; 

- умение воспринимать, оценивать и анализировать произведения искусства как основы 

формирования коммуникативных навыков. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета и 

дает возможность научиться: 

• в познавательной сфере: 

- познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль 

изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

- определять истоки и специфику образного языка изобразительного искусства; 

- распознавать основные жанры изобразительного искусства; 

- различать по стилистическим особенностям изобразительное искусство разных народов и 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVI-XVII 

веков); 

- выявлять в произведениях изобразительного искусства связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; 

- осваивать основы изобразительной грамоты и образно-выразительный язык изобразительного 

искусства (на доступном для данного возраста уровне); 

• в ценностно-ориентационной сфере: 



— развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать 

декоративно-прикладные искусства во всем многообразии их видов, осваивать 

мультикультурную картину современного мира; 

— понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней 

отечественного искусства; 

— уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к 

искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях 

искусства; 

• в эстетической сфере: 

— реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

— развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство 

эмоционального и интеллектуального восприятия на материале изобразительного искусства; 

— воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений 

изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой деятельности; 

— проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

• в трудовой сфере: 

- создавать художественные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой 

(выставки рисунков и плакатов); 

- владеть практическими навыками и приемами выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале художественных 

композиций. 

•  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами;  

•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании 6 -7 класса : 

Учащиеся научатся: 
- о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества и 

жизни человека; 

- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 

представление о многообразии образных языков и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворении в художественный образ; 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта; 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом отечественном искусстве; 

- особенности творчества и значение русских художников-портретистов, мастеров 

портрета и натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве; 

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; •  Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  



примеры  из прочитанных  текстов;  оценивать  главную  мысль  прочитанных  

текстов  и прослушанных объяснений учителя.  

-  Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных 

текстов.  Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.  

-  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

-  Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя.  

-  Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания  

известных личностей.  

-  Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с 

учебной задачей.  

-  Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие 

правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными правилами 

линейной и воздушной перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, 

по представлению и по памяти; 

- создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства.•  Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного 

(безнравственного) поведения человека.  

-  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития.  

-  Работать с историческими источниками и документами. 

 
Учебно-методический комплекс 

 

- Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б. 

М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — 

М., 2020. 

-  Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 7 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. - М. : 

Просвещение, 2020. 

- Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

- Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить / Б. М. Неменский. — М., 

2020. 


