
 



 
Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для учащегося 7 

класса СА с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с 

задержкой психического развития (ЗПР) составлена в соответствии на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы Шпикаловой Т. Я. «Изобразительное искусство», утвержденных МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования,примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, 2015г. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

адаптированной программыобучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 



Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы; 

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 



учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 

программы начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 



и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 

до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 

несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. 

У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 



среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

 умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

 познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

 усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

учебного предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования 

младших школьников с ЗПР и имеет важное коррекционно-развивающее значение. 

Творчество художников выступает как мощное средство эстетического воспитания. 

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-

синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную 

регуляцию деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство 

ручной моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации. 

Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку выражать свои эмоции и 

чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое развитие на 

качественно новую ступень. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство»: 

 способствует коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

 формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие; 

 содействует развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

 учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 



последовательность выполнения рисунка; 

 способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию зрительно-

двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

 формирует у учащихся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомит учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывает активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

 развивает у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Предмет «Изобразительное искусство» в образовании обучающихся с ЗПР тесно связан с 

другими образовательными областями и является одним из основных средств реализации 

деятельностного подхода как процесса организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием 

образования. 

Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности ребенка, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных действий (УУД) и 

сферы жизненной компетенции. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 

предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений 

и потенциальных возможностей детей, раскрывает содержание, методы и приемы 

обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения 

дифференцированного подхода к учащимся. Таким образом обеспечивается 

разносторонняя коррекция недостатков предшествующего развития: обогащается 

содержание умственного развития, совершенствуется восприятие, активизируется связное 

высказывание, уменьшаются трудности оречевления действий, осуществляется связь 

вербальных и невербальных процессов. 

Учитывая специфику восприятия и усвоения учебного материала учащимися с ЗПР 

(уменьшенный по сравнению с нормой возраста объем восприятия и обработки 

информации; затруднения при анализе образца, изображения; снижение 

работоспособности, отсутствие интереса к деятельности; трудности при планировании и 

реализации замысла (нарушение последовательности, пропуск операций, повторение 

пунктов плана), сниженный темп деятельности, неудовлетворительная сформированность 

базовых мыслительных операций, функций самоконтроля, недостатки пространственных 

ориентировок, моторных функций). 

Необходимо уточнять и конкретизировать бо́льшую часть самостоятельной работы 

обучающихся: 

 более тщательно, пошагово анализировать образцы; 

 проговаривать функциональное назначение деталей изображаемых объектов и 

всего объекта в целом; 

 организовывать процесс обучения на уроке с постоянной сменой деятельности; 

 постоянно контролировать и оказывать стимулирующую, организующую и при 

необходимости обучающую помощь; 



 соблюдать индивидуальный подход к обучающимся, учитывая различия их 

познавательных, речевых, двигательных возможностей, а также способностей к рисованию; 

 выбирать работы, которые можно выполнить за одно занятие; 

 создавать ситуацию успеха в деятельности для всех обучающихся, предусматривая 

альтернативные (наиболее легкие) задания. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностные, метапредметные и предметные ) 

 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

 В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение (к семье, 

Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 

явлений окружающей жизни. 

 В познавательной (когнетивной) сфере – способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

 В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, конструирование; стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 



 – умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 – желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведения искусства; 

 – активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литература, окружающий мир и др.); 

 – обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

 – формирование мотивации и умение организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 – формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Изобразительное искусство для учащихся с ОВЗ: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно нравственном развитии человека; 

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

 – усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в 

объеме и пространстве; украшение или декоративно-художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

 – приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

работы: живопись, графика, скульптура, дизайн, начало архитектуры, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

 – развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 



эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

 – развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

 – освоить выразительные возможности художественных материалов (гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования); 

 – овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, приобрести первичные навыки изображения предметного мира (изображение 

растений и животных); 

 – приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

эмоционального состояния, своего отношения к творческой деятельности и при восприятии 

произведения искусства и творчества своих товарищей; 

 – приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного мира. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся с ОВЗ к концу 7 

класса 

Учащиеся должны знать/понимать: 

● основные жанры станковых форм искусства: натюрморт, портрет, пейзаж, исторический 

и бытовой жанры; 

● основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

● имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

● названия наиболее крупных художественных музеев России. 

Учащиеся должны уметь: 

● узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников 

(И. И. Левитана, А. Саврасова, И. Репина, В. Серова); 

● сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно- прикладного искусства); 

● использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, цветная 

бумага, пластилин); 

● уметь передавать движение, пропорции фигуры человека и животных; 

● применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 

работах; 

● использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

● делать анализ произведений изобразительного искусства (выражать собственное 

мнение). 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Изобразительное искусство» 
 

 

 
Тема урока  

 

Содержание 

  учебного           

материала 

Характеристика 

основных видов 

    деятельности 

  обучающихся 

Планируемы е результаты обучения Кол-во 

часов 

   Предметные Метапредметные      Личностные   

Человек и среда в жизни и в изобразительном искусстве 

1. Объекты архитектуры в пейзаже  
 

Осознание  

значения искусства  

и творчества в 

личной и 

культурной 

самоидентификации 

личности; 

развитие 

эстетического 

вкуса, 

художественного 

мышления 

обучающихся, 

способности 

воспринимать 

эстетику при-

родных объектов, 

сопереживать им, 

чувственно-

эмоционально 

оценивать 

гармоничность 

взаимоотношений 

человека с 

природой и 

выражать своё 

отношение 

художественными 

средствами; 

развитие 

индивидуальных, 

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 резуль-

татами, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

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 истории, 

языка, культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; воспитание 

чувства 

0,5 

1 Природа мест, где я 

живу. 

 

 Синтез 

изобразительного 

искусства и 

архитектуры. Виды 

архитектуры. 

Деятельность и 

творчество  Ш. Э. ле 

Корюзье. 

Архитектурный пейзаж 

– жанровая 

разновидность пейзажа. 

Беседа  о развитии 

городского 

архитектурного 

пейзажа в творчестве 

русских художников 

2 Красота городского 

и сельского 

пейзажа 

 

восприятие графических 

и живописных пейзажей 

зарубежных и отечеств-

х худ-в, создавших 

неповторимые образы 

разных уголков Зап.Евр. 

и России 

  Специфика худ-го 

изображения 

.Архитектурный образ. 

Сравнение пейзажей  

и выявление сходства 

и различия  в 

композиционном 

построении , манере 

исполнения, передаче 

эмоционального 

настроения 

 

0,5 

2. Предметная среда человека в натюрморте  
3 О чем поведал 

натюрморт 

 

Натюрморт как рассказ 

об увлечениях или 

профессии человека, 

отношения человека к 

окружающей жизни. 

Натюрморт в истории 

Высказывание своего 

мнения  о 

натюрморте  как 

произведении , в 

котором художник 

стремится отразить  

0,5 



зарубежного искусства. 

П. Пикассо. «Скрипка и 

гитара»  и др. 

время, в котором он 

живет, свое 

настроение  и 

видение 

окружающего мира 

творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

устойчивого 

интереса к творче-

ской деятельности; 

формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

ценностям народов 

России, сокрови-

щам мировой 

цивилизации, их 

сохранению и 

приумножению; 

формирование 

основ 

художественной 

культуры обуча-

ющихся 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 

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 её 

решения; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и позна-

нию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей инди-

видуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений с учё-

том устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

4 Атрибуты 

искусства в твоем 

натюрморте 

Натюрморт в истории 

отечественного 

искусства. Натюрморты 

К.С. Петрова-Водкина и 

др. 

 

 

 

 

Обсуждение о 

своеобразии 

искусства 

натюрморта в разные 

периоды его 

развития, 

художественно 

выразительных 

технических  средств 

создания  образа 

предметного мира 

0,5 

3. Интерьер как отображение предметно- пространственной 

среды человека 

  

5 Интерьер в 

архитектуре и 

изобразительном 

искусстве 

 

Дизайн интерьера и его 

древние истории.  

Искусство интерьера 

сооружений 

Московского Кремля 

(Тюремный дворец, 

Успенский собор и др.). 

Монументальная 

живопись. Дионисий. 

Беседа об интерьере 

как портрете среды 

определенной эпохи , 

как отражения 

бытующего в 

культуре  стиля, 

вкусов 

0,5 

6 Интерьер твоего 

дома 

 

Росписи интерьера 

культовой архитектуры 

14-16 вв. Рафаэль, 

Микеланджело. 

Особенности интерьера 

в архитектуре барокко и 

классицизма. 

Знакомство с 

интерьерами 

отечественных и 

западных живописцев 

и графиков, выявляя  

и сравнивая их 

функциональное 

назначение 

0,5 

Мир русско-дворянской усадьбы как достояние художественной 

культуры и образ жизни человека в искусстве 

4. Русская дворянская усадьба как архитектурный ансамбль  

  

7 Архитектурный Архитектура России 18 Суждения о красоте  0,5 



облик дворцовой 

усадьбы 17 –второй 

половины 18 в. 

Особенности 

паркостроения 

вв. Барокко. В. 

Растрелли.  

Архитектурный облик 

дворянской усадьбы. 

Важнейшие 

архитектурные 

элементы зданий, 

выполненных в стиле 

классицизма. В. И 

Баженов. 

и гармонии жилища 

человека и 

окружающей 

природы; о 

целесообразности и 

красоте внутреннего 

убранства усадебных 

интерьеров 

сопереживанию, 

зрительной памяти, 

ассоциативного 

мышления, 

художественного 

вкуса и творческого 

воображения; 

развитие визуально-

пространственного 

мышления как 

формы 

эмоционально-

ценностного 

освоения мира, 

самовыражения и 

ориентации в 

художественном и 

нравственном 

пространстве 

культуры; 

освоение 

художественной 

культуры во всём 

многообразии её 

видов, жанров и 

стилей как 

материального 

выражения 

духовных 

ценностей, 

воплощённых в 

пространственных 

формах 

(фольклорное 

художественное 

творчество разных 

народов, 

классические 

произведения 

отечественного и 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и со-

вместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования позиций 

и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение умение 

осознанно 

использовать речевые 

средства в соот-

ветствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мнению, мировоз-

зрению, культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

мира; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём 

взаимопонимания; 

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; участие 

в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

8 Подмосковные 

дворянские 

усадьбы и их парки 

конца18-

середины19 в. Роль 

искусства в 

организации 

предметно-

пространственной 

среды человека и 

его духовной 

жизни 

 

Интерьер дворянской 

усадьбы 18-19 века. 

Органичное соединение 

мира вещей с 

интерьером комнаты. 

Интерьер дворянского 

дома в произведениях 

живописи 18-19 века. В. 

Поленов, П.А.Федотов  

и др. 

Беседа о своеобразии 

подмосковных усадеб 

; 

0,5 

5. Одежда и быт русского дворянина в жизни и изобразительном 

искусстве 
  

9 Светский костюм 

русского 

дворянства 18-19 

столетий 

 

Одежда дворянского 

сословия 18-19 вв. 

Элементы женского и 

мужского костюма. 

Стилевое единство 

прически и костюма. 

Одежда и прически  

дворян в живописи и 

графике 18-19 вв. 

К.Брюллов «Всадница», 

«Портрет сестер 

Шишмаревых», 

«Портрет графини 

Юлии Павловны 

Самойловой, 

Знакомство с 

произведениями 

отечественных 

мастеров портретной 

живописи 18-19в. 

0,5 



удаляющейся с бала с 

приемной дочерью и др. 

зарубежного 

искусства, 

искусство 

современности); 

воспитание 

уважения к истории 

культуры своего 

Отечества, 

выраженной в 

архитектуре, 

изобразительном 

искусстве, 

национальных 

образах предметно-

материальной и 

пространственной 

среды, 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; приобре-

тение опыта работы 

над визуальным 

Образом в 

синтетических 

искусствах (театр и 

кино); 

приобретение 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;владение 

устной и письменной 

речью, 

монологической 

контекстной речью; 

формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее 

ИКТ-компетенции); 

формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике 

и профессиональной 

ориентации. 

 

 

 

в пределах 

возрастных 

компетенций с 

учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в ре-

шении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в об-

щении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми 

в процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

формирование основ 

10 Русская скульптура 

18-начала19в. В 

пространстве 

города, дворянской 

усадьбы и парка 

Самобытность русской 

скульптуры, ее виды, 

декоративная 

пластика(архитектурный 

рельеф),круглая 

станковая 

скульптура(памятник, 

статуя), скульптурный 

портрет(бюст), 

архитектурно-

художественный 

ансамбль 

Обсуждение средств 

художественной 

выразительности 

скульптурного 

портрета и 

аллегорических 

 фигур в 

архитектурно-

художественных 

ансамблях 

0,5 

11 Быт и традиции 

русского 

дворянства 18-

начало19 в. В 

жизни и искусстве 

 

Дворянские праздники в 

усадьбе, традиции их 

проведения. Балы, 

домашний театр.  

Вертеп. 

 

Рассматривание 

живописных 

произведений 

,отражающих 

атмосферу светского 

или религиозного 

праздника, 

традиционно 

бытовавшего в 

дворянской среде 

0,5 

12 «Без вышивки в 

доме не 

обойтись…» 

 

 

 

 

 

 

Виды декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

(резьба и роспись по 

дереву, художественная 

керамика, вышивка, 

кружевоплетение и др.). 

Значение и место 

народной вышивки 

среди других областей 

народного искусства 

восприятие изделий с 

традиционной 

вышивкой; 

обсуждение 

особенностей ис-ва 

вышивки  в разных 

центрах народного 

мастерства России 

0,5 

13 «Разметные травы, 

цветы, сказочные 

птицы и 

быстроногие кони 

и олени» в 

Художестенная роспись 

по дереву как 

традиционный вид 

народного искусства. 

Истоки росписи в 

Обсуждение 

прялочного 

искусства; отражение 

в нем  мира 

самобытной русской 

0,5 



народной росписи 

по дереву в разных 

регионах России 

 

живописи Древней Руси культуры опыта работы с 

различными 

художественными 

материалами и в 

разных техниках в 

различных видах 

визуально-

пространственных 

искусств, в 

специфических 

формах 

художественной 

деятельности, в том 

числе бази-

рующихся на ИКТ 

(цифровая 

фотография, 

видеозапись, ком-

пьютерная 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 

экологической 

культуры, соответ-

ствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно -

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных ситуа-

циях; 

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 худо-

жественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

14 «Каков мастер, 

такова и работа». 

Глиняная игрушка- 

свистулька разных 

регионов России. 

Истоки и современное 

развитие дымковской и 

филимоновской 

игрушки. Образы 

народной глиняной 

игрушки-свистульки. 

Технология 

изготовления глиняной 

игрушки. 

Беседа об игрушке 

как одной наиболее 

жизнестойкой  форме 

народного искусства; 

выявление их 

сходства и различия в 

конструкции, в 

характере очертаний , 

особенностей 

росписи 

0,5 

Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве.  

Техника и искусство  

6. Наука и творческая деятельность человека в жизни и в искусстве. 

Космическая техника и искусство»  

  

15 Галактическая 

птица 

Идеи летательных 

аппаратов в эскизах  

Леонардо да Винчи. 

Мечта свободного 

полета в картине В. 

Васнецова «Ковер-

самолет». 

Беседа о 

разнообразии и 

красоте форм 

летательных 

аппаратов. 

Участвовать в 

обсуждении 

содружеств а 

художника и 

космонавта в 

создании 

достоверного образа 

межконтинентальной 

аппаратуры, 

композиции картин 

0,5 

7.  Военная героика и искусство 

 
  

16 Образ защитника 

Отечества в 

портретной 

живописи 18-20в.в. 

Тема защитника 

Отечества – одна из 

важных тем 

изобразительного 

искусства. Портрет 

Беседа о живописных 

и графических 

произведениях  

отечественных 

живописцев, 

0,5 



героя войны как 

традиция увековечения 

его в памяти народа. 

Образ защитника 

Отечества в портретной 

живописи 18-20 вв. П. 

Корин «Александр 

Невский» и др. 

отразивших в своих 

произведениях образ 

военного человека 

смысловой, 

эстетической и 

личностно значимой 

ценности. 

8. Спорт и искусство    
17 Образ спортсмена в 

изобразительном 

искусстве 

 

Изображение 

участников 

Олимпийских игр в 

античном искусстве. 

Мирон «Дискобол». 

Спортивные сюжеты в 

древнегреческой 

вазописи. Тема спорта в 

искусстве 20 в. А. А. 

Дейнека. 

Участвовать в 

обсуждении 

отражения в 

произведениях 

пластических 

искусств о 

нравственности и 

эстетике. О здоровье 

и красоте человека в 

момент состязаний, 

отраженных в 

искусстве 

0,5 



 


