
Пояснительная записка 

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 7 класса составлена на основе 
требований Федерального государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы  по изобразительному искусству, авторы учебника Н.А. Горяева. Л.А. Неменская 

«Изобразительное искусство».  

Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно творческую деятельность, художественно эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство 
как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 3 включает в себя основы разных 

видов визуально пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно прикладного искусства, изображения в зрелищных и 
экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности.  

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно 

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на 
полученный ими художественный опыт.  

Программа «Изобразительное искусство.7 классы» создана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Эта 

программа является продуктом комплексного проекта, созданного на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы коллектива специалистов. Программа учитывает 
традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, 

анализ зарубежных художественно педагогических практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность 

этапов обучения. 
Программа объединяет практические художественно творческие задания, художественно 

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую 

образовательную структуру, создавая условия для глубокого осознания и переживания каждой 
предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает чёткость поставленных задач и вариативность 

их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 
творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика.  

Целью художественного воспитания и обучения является формирование представления о 

декоративно-прикладном искусстве, многообразии художественных культур народов Земли и о 
единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, 

пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с 
художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети 

приходят к пониманию красоты творчества. 

В 5-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. 

Значительную роль в программе 5-го класса играют музыкальные и литературные произведения, 
позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

 Поставленная цель реализуется в следующих задачах: 

 •развить способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру; 

• освоить первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

• овладеть элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  
•воспитать эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому 
прошлому, многонациональной культуре. 



В ходе освоения программного содержания обеспечиваются условия для достижения 

учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской идентичности, 

ценностные установки и социально значимые качества личности, духовно-нравственное развитие 

обучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

1) Патриотическое воспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и 

трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические 

чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и 

значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе 

собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится 

чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2) Гражданское воспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. При этом 

реализуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. Формируется 

чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 

развивающий коммуникативные умения. В рамках изобразительного искусства происходит 

изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают 

условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, 

становлению чувства личной ответственности.  

3) Духовно-нравственное воспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет 

суть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого 

потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и 

члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей – формированию 

отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.  

4) Эстетическое воспитание. 

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

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, 

безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как 

воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска 



идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является 

важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. 

Способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим 

людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному 

принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной 

личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

5) Ценности познавательной деятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный 

интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных 

проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-

исторической направленности. 

6) Экологическое воспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в процессе 

художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и 

личной художественно-творческой работе. 

7) Трудовое воспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

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

навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от 

создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

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

коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные требования к определённым 

заданиям программы. 

8) Воспитывающая предметно-эстетическая среда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды общеобразовательной организации. При этом обучающиеся 

должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления 

пространства в соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, календарными 

событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-

пространственной среды общеобразовательной организации, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

обучающихся. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Овладение универсальными познавательными действиями  

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления и 

сенсорные способности как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

 структурировать предметно-пространственные явления; 



 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между 

собой; 

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности; 

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

жизни людей; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

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

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

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

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

презентациях. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

 

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления, находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

задачам, своей роли в достижении общего результата. 

 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями 



У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных 

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих 

целям критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения эмоционального интеллекта как 

часть универсальных регулятивных учебных действий: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть 

искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека 

и представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 

конструктивных искусств; 

объяснять основные средства – требования к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от 

поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 



составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые 

одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 

стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, различать 

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

шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции; 

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

различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт разработки логотипа 

на выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или 

рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотов в 

качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:  

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного 

пространства в реальной жизни;  

уметь выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его 

чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их 

сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности 

людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении 

облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в 

жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и 

жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей 

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

строительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 

времени, современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать о социокультурных 

противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания 

своей идентичности; 

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

способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения городского 

пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах 

ландшафтного дизайна; 



объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между 

человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении 

формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер жизнедеятельности 

человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного 

мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и 

дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности человека; 

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

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

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать понятие 

моды в одежде;  

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 

прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, 

праздничной, повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь представление 

об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт создания эскизов для 

макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определять эстетические и этические 

границы применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

 

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству.  

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

фотография» (вариативный) 

знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в синтетических 

искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных 

представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 

современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

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

стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в 

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

Билибина, А. Головина и других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе, 

иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 



объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра 

в процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской культурой 

для восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в 

интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

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

иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-Горского для 

современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности 

изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных 

фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра 

при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

развивать опыт художественного наблюдения жизни, проявлять познавательный интерес и 

внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического 

рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и актуальности в 

современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. и 

современном мире; 

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

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

иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

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

уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь 

условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных 

кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его 

команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 

объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика и 

планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, 

игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, 

музыкального клипа, документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 

иметь навык критического осмысления качества снятых роликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования 

электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 



иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность 

художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного 

фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

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

средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и 

организации досуга; 

знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство;  

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на 

телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии 

мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских 

умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного 

развития и самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей жизни 

и в жизни общества. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен 
на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры миро отношений, 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 искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 

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 ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как 
форме духовно-нравственного поиска человечества. 

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

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень 
программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, 
выражение своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность 

направлена на создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - это 

способ организации общения людей и прежде всего, имеет коммуникативные функции в жизни 

общества. 
Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

учащихся, обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию 
своих собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются 

значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование у школьника 



самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 
Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность 

обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна 

быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 
деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения 

становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 
духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск 

идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение 

имеет познание художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». 

Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, 
осваивая при этом культурное богатство своей Родины. 

 

Планируемые предметные результаты учащихся: 

Ученик научится: 
 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 
природным и социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 
отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города 
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного языка; 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 



 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  
 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 
 определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPoint, Photoshop и др.). 

Ученик получит возможность научится: 
 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 
 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 
 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
 осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим. 
 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 
 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств 
 использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

 
содержание 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

6 класс 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство.  

Семья пространственных искусств.  
Художественные материалы. 

Рисунок — основа  изобразительного  творчества.  

Линия и её выразительные возможности.  
Ритм линий.  

Пятно как средство выражения.  

Ритм пятен. 

Цвет.  Основы  цветоведения.  
Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре.  

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 



Реальность и фантазия в творчестве художника.  

Изображение предметного мира — натюрморт. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

 Освещение. Свет и тень. 
Натюрморт в графике. 

 Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 
Образ человека — главная  тема  в  искусстве.  

Конструкция головы человека и её основные пропорции.  

Изображение головы человека в пространстве. 
Портрет в  скульптуре.  

Графический портретный рисунок.  

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете.  
Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в  изобразительном  искусстве  XX  века. 

Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве.  

Изображение пространства. 
Правила построения перспективы.  

Воздушная перспектива. Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения.  

Природа и художник.  
Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

 Городской пейзаж. 
Выразительные возможности изобразительного искусства.  

Язык и смысл. 

 

ДИЗАЙН И  АРХИТЕКТУРА  В  ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА 

7 класс 

Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир, который создаёт человек. 

Художник — дизайн — архитектура. 

Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции  в  конструктивных  искусствах 
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или  «Внесём 

порядок в хаос!». 

Прямые линии и организация пространства. Цвет — элемент 

композиционного творчества. Свободные формы: линии и 
тоновые пятна.  

Буква —  строка —  текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст  и  изображение  вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем  море  книг  и  журналов 
Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объёмному макету.  
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть  и  целое 

Здание как сочетание различных объёмов.  
Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 



Красота и  целесообразность 

Вещь как сочетание объёмов и образ времени. Форма и материал. 

Цвет в  архитектуре  и  дизайне 

Роль  цвета  в  формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь  времена  и  страны 

Образы  материальной  культуры  прошлого. 

Город сегодня  и  завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство  города 

Город, микрорайон, улица. Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и  архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор! 
Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 

Мой дом — мой образ жизни 
Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.  

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. Встречают по 

одёжке. 

Автопортрет на каждый день. Моделируя себя — 
моделируешь мир. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
На изучение курса «Изобразительное искусство » в 6-7 классе отводится 1  час в неделю. 

Программа рассчитана на 34  часа  (34 учебные недели). 

 

Формы организации учебной деятельности:  

Отработка навыков рисования на разной бумаге, отработка графических приемов карандашом, 

знакомство с орнаментами, отработка приемов работы углем и фломастером, работа пастелью, 

знакомство с сангиной. Гризайль  
Первобытная живопись, работа с гуашью, знакомство с пейзажем, освоение работы гуашью, 

знакомство с работой восковыми мелками, знакомство с городским пейзажем 



Передача представлений о величине предметов, об их строении, передача с помощью цвета 

фактуры и формы предмета, знакомство с эмоциональным назначением цвета в живописи, 
создание сюжета, мозаика 

Способы и формы контроля и оценки: 

Личностные: учебные действия не подлежат оцениванию учителя. 
Метапредметные: наблюдение, проектная задача, комплексная проверочная работа, 

творческие работы,  моделирование. 

Предметные: тест, самостоятельная работа,  устный опрос, устный ответ,  творческая 

работа,  проверочная работа. 
 

 

Тематическое планирование 6 класс 

Название раздела Общее количество часов 
Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка 
8 

Мир наших вещей. Натюрморт 8 
Вглядываясь в человека. Портрет 11 
Человек и пространство. Пейзаж 7 

ИТОГО:  34 
 

Тематическое планирование 7 класс 

Название раздела Общее количество часов 
«Изображение фигуры человека и образ 
человека» 

8 

«Поэзия повседневности» 8 

«Великие темы жизни» 9 

«Реальность жизни и художественный 

образ». 
9 

ИТОГО: 34 

 

 

 

 

Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение учебного процесса: 

 1. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: 

Учебник по изобразительному искусству для 5 класса /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: 

Просвещение, 2015 

 Горяева Н.А. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь по изобразительному искусству для 5 
класса /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2015 

 Горяева Н.А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека». 5 класс /Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2015 

 
 

 

 

 
 



  

Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству в 7 классе 

 №  

урока 

Тема урока Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 
дата 

План факт 

«Изображение фигуры человека и образ человека» 8ч 

1.  Изображение фигуры 

человека в истории 

искусства. 

Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии. Изображение 

человека в искусстве Древней Греции: красота и совершенство конструкции 

идеального тела человека. 

  

2.  Пропорции  

и строение фигуры 

человека. 

Конструкция фигуры человека  

и основные пропорции. Пропорции, постоянные  

для фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость. Схемы движения человека. 

  

3.  Лепка фигуры 

человека 

(спортсмена). 

Изображение фигуры человека  

в истории скульптуры. Пластика и выразительность фигуры человека. Скульптурное 

изображение человека в искусстве Древнего Египта, в античном искусстве,  

в скульптуре Средневековья, эпохи Возрождения (работы Донателло, 

Микеланджело). Новые представления о выразительности скульптурного 

изображения человека в искусстве конца XIX – начала XX века. 

  

4.  Красота фигуры 

человека в движении. 

  

5.  Набросок фигуры 

человека  

с натуры (стоит, 

сидит). 

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. 

  

6.  Набросок фигуры 

человека  

с натуры  

(в движении). 

Приёмы реалистичного изображения фигуры человека  

в движении (правильная передача его позы, одежды, пропорций фигуры, 

анатомического строения) и приёмы мультипликационной графики. 

  

7.  Человек и его 

профессия. Выставка 

работ «Моя будущая 

профессия». 

Воспитание любви и уважения к людям разных профессий. Важность каждой 

профессии в жизни человека. Изображение человека в любом виде труда, раскрытие 

сюжета через композицию, характер позы, колорит картины. 

  

8.  Понимание красоты 

человека в 

европейском  

и русском искусстве 

(обобщение темы). 

Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. Пути поиска красоты 

человека. Понимание красоты человека  

в античном искусстве.  

Духовная красота в искусстве Средних веков, Византийском искусстве, русской 

иконописи  

и готическом искусстве Европы. Драматический образ человека  

в европейском и русском искусстве. Поиск счастья  

и радости жизни. Сострадание человеку и воспевание его духовной силы. Интерес  

к жизни конкретного человека. Потеря высоких идеалов человечности в европейском 

  



искусстве конца XXвека. 

«Поэзия повседневности» 8ч 

9.  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. 

  

10.  Тематическая 

картина. Бытовой и 

исторический жанры. 

Понятие «жанр». Жанры  

в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. Бытовой, 

исторический, мифологический жанры  

и тематическое богатство внутри их. Появление  

и развитие интереса  

к индивидуальной жизни человека в европейском искусстве. Радости и любование 

жизнью, горести  

и сострадание человеку  

в повседневной жизни. Бытовой жанр в искусстве импрессионистов и в искусстве 

передвижников. 

  

11.  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. 

  

12.  Жизнь каждого дня – 

большая тема в 

искусстве. 

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 окружающим людям – необходимое качество деятельности художника. Умение 

видеть значимость каждого момента жизни. Развитие способности быть 

наблюдательным. 

  

13.  Бытовой и 

исторический жанры 

 

 

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. 

  

14.  Жизнь в моём городе 

(селе)  

в прошлых веках 

(историческая тема в 

бытовом жанре). 

  



15.  Праздник и карнавал в 

изобразительном 

искусстве  

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. 

  

16.  тема праздника в 

бытовом жанре. 

  

«Великие темы жизни» 9ч 

17.  Исторические темы и 

мифологические темы 

в искусстве разных 

эпох. 

Живопись монументальная  

и станковая. Монументальные  росписи  –  фрески . Фрески  

в эпоху Возрождения. Мозаика. Обращённость монументального искусства  

к массе людей; обращённость станкового искусства  

к индивидуальному восприятию. Темперная и масляная живопись. Исторический  

и мифологический жанры  

в искусстве XVIIвека. Героизм русского народа. Былинные богатыри – защитники 

земли русской. 

  

18.  Тематическая 

картина  

в русском искусстве  

XIX века. 

Значение станковой картины 

в русском искусстве. Большая тематическая картина и её особая роль в искусстве 

России. Картина – философское размышление, событие общественной жизни. 

Отношение к прошлому как понимание современности. Правда жизни и правда 

искусства. Великие русские живописцы XIXстолетия. 

  

19.  Процесс работы над 

тематической 

картиной. 

Понятие темы, 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 правдоподобности  

и условности в изобразительном искусстве. 

  

20.  Вечные темы в 

искусстве. 

Вечные темы в искусстве. Особый язык изображения  

в христианском искусстве Средних веков. Особенности византийских мозаик. 

Древнерусская иконопись и её особое значение. Великие русские иконописцы 

Андрей Рублёв, Феофан Грек, Дионисий. Библейские темы  

в живописи Западной Европы  

и в русском искусстве. 

  

21.  Библейские  

темы в 

изобразительном 

искусстве. 

 

  

22.  Монументальная 

скульптура  

и образ истории 

народа. 

Героическое прошлое нашей Родины. Роль монументальных памятников в 

формировании исторической памяти народа  

и в народном самосознании. Героические образы  

в скульптуре. Памятники великим деятелям культуры. Мемориалы. 

  



23.  Тема Великой 

Отечественной войны 

и её сегодняшнее 

звучание. 

Трагические темы в искусстве середины XX века. Драматизм истории и личностные 

переживания человека  

в искусстве российских художников. Работы о войне – предостережение новым 

поколениям о том, чего  

не должно быть. Драматический лиризм. Возрастание личностной позиции 

художника во второй половине XXвека. 

  

24.  «Укрощение» коней в 

живописи и 

скульптуре. 

Полулюди-полукони  

в мифологии древней Греции. 

Лошадь – древний помощник человека. Образ боевого коня  

в живописи и литературе. Национальный русский конный экипаж – тройка. 

Укрощённые кони Петра Клодта (Аничков мост в Санкт-Петербурге, скульптура). 

  

25.  Место и роль 

картины  

в искусстве  

XX века. Современное 

искусство. 

Агитационное искусство. Искусство плаката и плакатность в изобразительном 

искусстве. Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы  

и человека. Множественность изобразительных языков  

в российском искусстве второй половины XX века (В. Попов,  

Д. Жилинский, И. Обросов,  

Б. Неменский, братья Смолины, братья Ткачёвы, В. Иванов,  

Н. Нестерова, Т. Назаренко  

и другие). 

  

«Реальность жизни и художественный образ». 9ч 

26.  Искусство 

иллюстрации.  

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. Известные иллюстраторы книги. 

  

27.  Слово  

и изображение. 

  

28.  Декоративное начало 

в изобразительном 

искусстве. 

Конструктивное начало – организующее начало  

в изобразительном произведении. Композиция как конструирование реальности  

в пространстве картины. Построение произведения как целого. Зрительная и 

смысловая организация пространства картины.  

Активное конструирование художественной реальности в беспредметном или 

абстрактном искусстве начала XXвека. Изобразительность как выражение 

чувственных ощущений и переживаний явлений жизни. Сопереживание. 

Художественное познание. Декоративное значение произведений изобразительного 

искусства. Декоративность  

как свойство и средство выразительности. 

  

29.  Конструктивное и 

декоративное начало в 

изобразительном 

искусстве. 

  

30.  Зрительские умения и Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный образ».   



их значение для 

современного 

человека. 

Разные уровни понимания произведения изобразительного искусства: предметный 

уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, сопереживания; уровень 

ценностных представлений художника о мире в целом,  

о связи явлений, о том, что прекрасно и что безобразно. Личность художника, его 

творческая позиция и мир его времени в произведении искусства. Личностный 

характер создания и восприятия произведений искусства. Творческий характер 

зрительского восприятия. Культура восприятия как умение построить в себе 

личностные зрительские переживания. Произведения искусства – звенья культурной 

цепи. 

31.  История искусства  

и история 

человечества.  

Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль  

как художественное выражение восприятия мира, свойственное людям данной 

культурной эпохи; строй искусства определённой эпохи, страны. Меняющиеся 

образы различных эпох и изменчивость языка искусства. Примеры различных 

больших стилей: готический стиль средневековой Европы, стиль мусульманского 

Востока, эпохи Возрождения, русский стиль XVIIвека, барокко  

и классицизм, модерн. Направление в искусстве Нового времени. Направление как 

идейное объединение художников, близких  

в понимании цели и методов своего искусства. Импрессионизм  

и постимпрессионизм. Передвижники. «Мир искусства». Примеры 

направлений XXвека. 

  

32.  Стиль  

и направление в 

изобразительном 

искусстве. 

  

33.  Личность художника 

и мир его времени  

в произведениях 

искусства. 

Соотношение всеобщего  

и личного в искусстве. Стиль автора и возрастание творческой свободы и 

оригинальной инициативы художника. Направление в искусстве  

и творческая индивидуальность художника.  

Великие художники в истории искусства и их произведения. Целостный образ 

творчества выбранных учителем 2 – 3 великих художников. 

  

34.  Промежуточная 

аттестация за курс 7 

класса по 

изобразительному 

искусству. 

Тестирование 

Каждый музей имеет свою историю становления. Принципы, по которым сложились 

национальные музейные коллекции,  

в значительной степени повлияли на представление народа о ценностях в искусстве и 

на дальнейшее развитие искусства (например: роль Третьяковской галереи  

в становлении особого лица русской живописи). Высочайшая ценность музейных 

собраний и естественной потребности людей в общении  

с искусством. Музеи как кладовые культуры, хранилища духовного опыта 

человечества. Музеи мира: Третьяковская галерея и музей имени  

А. С. Пушкина в Москве, Эрмитаж и Русский музей  

в Санкт-Петербурге, Лувр  

в Париже, Картинная галерея старых мастеров в Дрездене, Прадо в Мадриде, 

Метрополитен в Нью-Йорке. Музеи местного значения. 
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