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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» КОУ «Нижневартовская  школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1» для обучающихся  1-4 классов с ТНР (вариант 5.2), разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, Федеральной адаптированной образовательной программой НОО для обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе 

воспитания. 

 
Данная адаптированная рабочая программа разработана с учетом особенностей психофизического и речевого развития, а также 

индивидуальных возможностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Программа обеспечивает коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию школьников с ТНР.  

 Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по уровню речевого развития.  
 Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты языковой системы. Другие 

проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения 
отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся 
отмечаются особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации 
общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации.  

 Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все психические процессы, протекающие в 
сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена 
вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 
заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминание может сочетаться с дефицитарностью познавательной 
деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности 
мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 
обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 
синтезом, сравнением и обобщением.  

 Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся   плохой координацией 
движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации 
сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев 
рук), артикуляторных).  

 Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих 
обучающихся протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой 
недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных умственных 



способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 
устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к нормативному.  
       Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и определяется состоянием языковых средств и 
коммуникативных процессов.  

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при 
ринолалии и заикании.  
        Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по конечным достижениям с 
образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в 
среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями или в условиях общего образовательного 
потока.  

                Цели:  
   -формирование у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  
    -создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, аналитико-
синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 
нарушениями и коррекции этих нарушений.  
     -Данная адаптированная программа реализуются через дифференцированный, деятельностный и системный подходы.  
      -Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей обучающихся, которые определяются 
уровнем речевого развития, характером нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности 
по возможностям освоения содержания образования.  
      -Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности, в том числе детского самостоятельного и инициативного действия в 
образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностноориентированные, 
проблемно-поискового характера.  
      -Системный подход строится на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в сложном строении которой 
выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 
этапах развития речи ребенка. Реализация системного подхода обеспечивает: тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, 
речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками;  
 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе освоения содержания предметных 
областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области;  
 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 
(познавательной, регулятивной, контрольнооценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.  
      -Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах 
учебной деятельности обучающихся.  
       -Программа направлена на:  
 -организацию процесса обучения с гибким варьированием содержания отдельных предметных областей и использования 
соответствующих методик и технологий;  
 -индивидуальный темп обучения обучающихся с ТНР;  



 -постоянный мониторинг результативности обучения и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  
 -применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных технологий, 
дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 
процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью.  
        Сопровождение обучающихся с ТНР предусматривает следующие виды дифференцированной помощи:  
 -чёткое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.);  
- объяснение нового учебного материала по частям;  
 -ясная и конкретная формулировка вопросов учителя;  
 -проведение речевых разминок: проговаривание отдельных слов, трудных для произношения, правил, терминов;  
 -включение в уроки тренировочных упражнений по развитию внимания, памяти, мыслительных операций.   
 -индивидуальный темп выполнения заданий;  
 -индивидуальные задания, в том числе воспроизводящего характера при наличии образцов, алгоритмов выполнения;   
 -наглядное подкрепление информации, инструкций: картинные планы, опорные, обобщающие схемы, карточки-помощницы, которые -
составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении учебного материала;  
 -планы-алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для решения задач; образцы решения задач и пошаговые 
инструкции и т.д.  
-В соответствии с учебным планом предмет изобразительное искусство проводится с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. Общий объём 
учебного времени составляет 135 ч.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 Цель учебного предмета «Изобразительная деятельность» в общеобразовательной школе-формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. 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, зоркости души ребенка. 

Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного 

проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной, форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного 

образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной 

культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 

ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип пот родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур 

разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 



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

каждого ребенка — главный смысловой стержень программы. 

Изобразительная деятельность как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и 

синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать 

их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их социальных функций: 

изображение - это художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная 

деятельность - это создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - это способ организации общения людей, 

имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством 

на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно - эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительная деятельность» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, 

природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 

лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 



Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства. Только в единстве восприятия   произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима 

работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в интернете. Программа 

построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. 

умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так- же способность к осознанию своих собственных переживаний, и своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития, курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с 

искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением 

культуры выражен в самой структуре программы. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас 

действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице 1е, в городе и 

селе, в театре и цирке, на празднике — везде, все люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям 

на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительная деятельность» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества 

учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет 

свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то большой темы и возможность 

более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме 

(с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 



Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности - форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция - осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 

народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания. выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радости успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительной деятельности в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч 

в неделю, программа со 2 по 4 класс рассчитана на 34 часа. 

Распределение количества часов 3 классе 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8 часов 8 часов 11 часов 7 часов 

ИТОГО: 34 часа 

 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе- духовно-нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истиной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребёнок 

постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребёнка - главный смысловой стержень курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 



детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в 

себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 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 тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью 

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

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание - проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его 

содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально- ценностных критериев жизни. 

 

5. Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях. 

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств 

личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты их эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 



Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как 

сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают обучающемуся обрести социально 

значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, формирования 

представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных 

ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, 

искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. 

Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях 

искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных материалов 

и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, 

выполнять коллективную работу – обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

 

Метапредметные результаты  

Овладение универсальными познавательными действиями 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого 

и предметов между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве 

и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

 передавать обобщённый образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных 

материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, 

городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведённого 

наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, 

таблицах 

и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, 

электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

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; 



 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к противоположным мнениям, сопоставлять свои 

суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и 

других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и проявляя 

бережное отношение к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

 

Предметные результаты  
К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать выразительные свойства 

твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой композиционной основы выражения 

содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и 

животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; располагать изображение на 

листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 



Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный 

характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другое. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, туман, грозу) на основе изменения тонального 

звучания цвета, приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, 

объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность 

лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного характера движения этой 

формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время 

цветения деревьев) – с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного художественного 

промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-

иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер 

персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представления о 

красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и 

их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 



Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников 

детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, настроения, расположения 

изображения в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного искусства и их орнаментальной 

организации (например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, Н.. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и 

других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских художников с активным, ярким 

выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. 

К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также построения из них простых 

рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и 

создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать 

в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

 

Предметные результаты 3 класса. 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;  

 использовать  в  художественно-творческой  деятельности  различные  

 художественные материалы и художественные техники;  

  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  

 эмоциональные  состояния  и  свое  отношение  к  природе,  человеку, обществу;  

  компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;  

 применять  в  художественно-творческой  деятельности  основы цветоведения, основы графической грамоты;  

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  



  рассуждать  о  многообразии  представлений  о  красоте  у  народов  мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека.  

 

 

Предметные результаты 4 класса характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайна и 

архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

• •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

• усвоение названий ведущих художественных музеев России 

• и художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 



• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

мира человека. 

 

 

   

5. Содержание учебного предмета  

2 класс. 

 

Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного 

рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, 

спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций 

(на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей 

предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму 

натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера.  Рассматривание графических произведений 

анималистического жанра. 

 

 

Модуль «Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер 

мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная 

выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 



Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, 

гроза, буря, ветер – по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

 

 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам выбранного художественного народного промысла 

(филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ 

лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, 

её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, снежинки, паутинки, росы на листьях. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные 

изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их 

роль в жизни людей. 

 

 

Модуль «Архитектура» 
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закручивания, надрезания. 

Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел – параллелепипедов разной высоты, 

цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. 

Памятники отечественной архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя).  

 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального воздействия. 

Сопоставление их с рукотворными произведениями. 



Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кружево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, Н.. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произведений В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина) и в скульптуре 

(произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

 

 

Модуль «Азбука цифровой графики». 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в 

программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие) в программе Paint на основе простых 

сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий 

костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

3класс 

Тема года:  Искусство вокруг нас 

Вводный урок «Мастера Изображения, Постройки и Украшения»- 1 ч. 

Виды деятельности на уроках изобразительного искусства;  образы братьев - Мастеров и задачи каждого из них,  приобретут знания о 

технике безопасности, многообразии используемых материалов; повторят основные правила работы на уроке. 

Раздел 1. Искусство в твоем доме –8 час. 

Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие - для отдыха; 

одни служат детям, другие - взрослым. Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем самым  создаёт пространственный и предметный 

мир вокруг нас, в котором выражаются наши представления о жизни. Каждый человек бывает в роли художника. Здесь "Мастера" ведут 

ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия 

не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

1. Твои игрушки 

   Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из 

пластилина или глины. 

2. Посуда у тебя дома 

   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

3.  Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, колориту, как средство выражения. 

4. Обои и шторы в твоем доме 



Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

5. Твои книжки 

   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-

игрушки.  

6. Поздравительная открытка 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры 

наклейками или графической монотипии. 

7. Что сделал художник в нашем доме. 

   В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера Изображения, Украшения и Постройки". 

Понимание роли каждого из них. Форма предмета и ее украшение.  

8. Обобщающий урок по теме «Искусство в твоем доме» 
На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ, выполненных в 

течение четверти. Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной 

жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не 

существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть 

итогом и одновременно открытием. 

Раздел 2. Искусство на улицах твоего города – 7 час. 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного 

города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку объекту. 

Проектировать изделие: создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать его. Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 1.Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

2. Парки, скверы, бульвары 

Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера, возможен 

коллаж. 

3. Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот, 

вырезание из сложенной цветной бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

4. Волшебные фонари 

Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на 

улицах городов. Фонари – украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

5. Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина (по выбору детей). 

6. Удивительный транспорт 

В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в форме машин. Придумать, 

нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

7. Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 



Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не прикасались на улицах нашего города? На 

этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких 

склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, 

плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о 

роли художников, которые создают художественный облик города. 

Раздел 3.  Художник и зрелище- 10 час. 

1.Художник в цирке. 

Самое яркое и весёлое зрелище – это цирк. И не последняя роль в этом заслуга художника. Костюмы и украшения артистов на арене – 

всё это дело его волшебной кисти. Клоуны, фокусники, жонглёры, гимнасты, акробаты, дрессировщики. 

2. Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля. 

3. Художник-создатель сценического мира. 

Макет. Сцена. Декорация. Фигурки героев.  

4. Театр кукол.  

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа художника над куклой. Персонажи. Образ 

куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке. Образ куклы, её конструкция и костюм. 

5.Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. Конструирование выразительных острохарактерных 

масок. Условность языка масок, их декоративная выразительность. 

6. Афиша и плакат. 

Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

7. Праздник в городе 

Роль художника в цирке. Элементы праздничного украшения города. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

8 – 9.Школьный праздник-карнавал  

Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать Праздник. Эскиз украшения города к 

празднику. Организация в классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

10. Обобщающий урок   по теме  «Художник и зрелище»   

На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ, выполненных 

в течение четверти.  

Раздел 4. Художник и музей - 8 час. 

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нём и выражает своё отношение и переживание явлений 

действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи своего города, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Иметь представление  о самых разных музеях и роли  

художника в создании экспозиции. Рассуждать, рассматривать и сравнивать картины. Создавать композиции на заданную тему. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств. Понимать ценности искусства в соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 



Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

1. Музеи в жизни города  Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

2. Искусство, которое хранится в этих музеях 

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта по 

представлению, выражение настроения. 

3. Картина- особый мир. Картина-пейзаж 

   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по 

представлению с ярко выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий 

пейзаж. Ученики на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми цветами, глухими и звонкими и, что 

может получиться при их смешении. 

4. Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, друга). 

5. В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или 

животного (в движении) для парковой скульптуры. 

6. Исторические картины и картины бытового жанра 

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по представлению исторического события (на тему 

русской былинной истории или истории средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

7. Скульптура в музее и на улице. 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников (обобщение темы) 

   8. Художественная выставка (обобщение темы). 

"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным сценарием. Подвести итог: какова роль 

художника в жизни каждого человека 

 

4 класс. 

Обучение в четвертом классе  строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего  предметного мира, его 

художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но являются также 

носителями духовной культуры, и так было всегда – от древности до наших дней. 

Задача – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. 

Основные содержательные линии 

В рабочей программе по изобразительному искусству 4 класс выделены 3 основные содержательные линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом 

конкретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного искусства»; 

«Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художественной деятельности: конструктивной, 

изобразительной, декоративной. 



Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визуально-пространственных искусств на виды: 

изобразительные – живопись, графика, скульптура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искусства. 

Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого произведения искусства и поэтому является необходимой 

основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов искусства, а по 

принципу вида художественной деятельности.   

Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной школе в игровой форме, как Братья – Мастера 

Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь год обучения. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать 

искусство. 

УМК соответствует требованиям обязательного минимума содержания образования по предмету «Изобразительное искусство» в 

начальной школе. Любая тема по искусству, раскрытая в учебниках данного методического комплекса, направлена на то, чтобы ученик не 

просто с ней ознакомился, но и пропустил через свои чувства.  Ведь когда  знания и умения по искусству становятся личностно – значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное 

отношение к миру. 

Темы, предложенные программой,  соответствуют  последовательности  содержания  учебного  материала, ориентированы  на 

распределение часов по разделам и видам учебной деятельности на уроках изобразительного искусства с учетом четырех разделов данного 

курса: 

- Истоки родного искусства (12ч); 

- Древние города нашей Земли (22 ч); 

 
 

  

 

7. Тематическое планирование c определением основных видов учебной деятельности обучающихся 2 класса. 
 

№ п/п Название темы  Кол-во 

часов 

Дата по плану Дата по факту Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 четверть-8 ч. 

Раздел 1 Модуль «Графика» 

                    

1 Учусь быть зрителем и 

художником: 

рассматриваем детское 

творчество и произведения 

декоративного искусства 

1   Наблюдать цветовые сочетания в природе.  

Смешивать краски сразу на листе бумаги, 
посредством приема «живая краска».  

Овладевать первичными живописными навыками.  



2 Природа и художник: 

наблюдаем природу и 

обсуждаем произведения 

художников 

1   Учиться различать и сравнивать темные и светлые 

оттенки и тона.  

Смешивать цветные краски с белой и черной для 

получения богатого колорита. Развивать навыки 

работы с гуашью.  

Создавать  живописными  материалами 

различные  по настроению пейзажи.  

3 Художник рисует красками: 

смешиваем краски, рисуем 

эмоции и настроение 

1   Расширять знания о художественных материалах.  

Развивать навыки работы с пастелью, мелками, 

акварелью.  

Овладевать первичными знаниями перспективы  

(загораживание, ближе — дальше).  

Изображать осенний лес, используя выразительные 

возможности материалов.  

4 Художник рисует мелками 

и тушью: рисуем с натуры 

простые предметы 

1   Овладевать техникой и способами аппликации.  

Понимать и использовать особенности изображения 
на плоскости с помощью пятна.  

Создавать коврик на тему осенних листьев, 

опавших на землю.  

5 С какими еще материалами 

работает художник: 

рассматриваем, обсуждаем, 

пробуем применять 

материалы для скульптуры 

1   Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой 
травы на фоне снега.  
Осваивать приемы работы графическими 

материалами  

(тушь, палочка, кисть).  

Изображать, используя графические материалы, 

зимний лес  

Раздел 2: Модуль «Живопись» 

6 Гуашь, три основных цвета: 

рисуем дворец холодного 

ветра и дворец золотой 

осени 

1   Сравнивать, сопоставлять выразительные 
возможности различных художественных 
материалов, которые применяются в скульптуре.  
Развивать навыки работы с целым куском 
пластилина. Овладевать приемами работы с 
пластилином (вдавливание, заминание, 
вытягивание, защипление).   

Создавать объемное изображение животного с 

передачей характера  



7 Волшебная белая: рисуем 

композицию «Сад в тумане, 

раннее утро» Внутренний 

мониторинг 

1   Развивать навыки создания геометрических форм из 
бумаги, навыки перевода плоского листа в 
объемные формы.  

Овладевать приемами работы с бумагой, навыками 

перевода плоского листа в разнообразные объемные 

формы  

8 Волшебная черная: рисуем 

композицию «Буря в лесу» 

1   Обобщать пройденный материал, обсуждать 

творческие работы на итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную деятельность и 

деятельность своих одноклассников.  

2 четверть- 7 ч 

Раздел 2: Модуль «Живопись» 

9(1) Волшебные серые: рисуем 

цветной туман 

1   Обобщать пройденный материал, обсуждать 

творческие работы на итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную деятельность и 

деятельность своих одноклассников. 

10(2) Пастель и восковые 

мелки: рисуем осенний 

лес и листопад 

1   Рассматривать, изучать и анализировать строение 
реальных животных.  
Изображать животных, выделяя пропорции частей 

тела.  

Передавать  в  изображении  характер 
 выбранного животного.  

Закреплять навыки работы от общего к частному.  

11(3) Аппликация: создаем 

коврики на тему «Осенний 

листопад» 

1   Размышлять о возможностях изображения как 
реального, так и фантастического мира.  

Рассматривать слайды и изображения реальных и 

фантастических животных (русская деревянная и 

каменная резьба и т.д.).  

12(4) Что может линия: рисуем 

зимний лес 

1   Придумывать  выразительные 
 фантастические  образы животных.  
Изображать сказочные существа путем соединения 
воедино элементов разных животных и даже 
растений.  

Развивать навыки работы гуашью.  



13(5) Линия на экране 

компьютера: рисуем 

луговые травы, деревья 

1   Наблюдать и учиться видеть украшения в природе.  

Эмоционально откликаться на красоту природы.  

Создавать с помощью. Графических материалов, 
линий изображения различных украшений в 
природе.  

Работать графическими материалами  

Раздел 3: Модуль «Скульптура» 

14(6) Что может пластилин: 

лепим фигурку любимого 

животного. Внутренний 

мониторинг 

1   Сравнивать природные формы с декоративными 
мотивами в кружевах, тканях, украшениях.  
Осваивать приемы создания орнамента: повторение 
модуля, ритмическое чередование элемента.  
Создавать украшения, используя узоры.  

Работать графическими материалами с помощью 

линий разной толщины.  

15(7) Неожиданные материалы: 

создаем изображение из 

фантиков, пуговиц, ниток 

1   Рассматривать природные конструкции, 
анализировать их формы, пропорции.  
Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, 
надрезание, складывание, склеивание).  
Конструировать из бумаги формы подводного мира.  

Участвовать в создании коллективной работы.  

16(8) Бумага, ножницы, клей: 

создаем макет игровой 

площадки 

1   Сравнивать, сопоставлять природные формы с 
архитектурными постройками.  
Осваивать приемы работы с бумагой.  

Придумывать разнообразные конструкции.  

Создавать  макеты  фантастических 
 зданий, фантастического города.  

Участвовать в создании коллективной работы.  

3 четверть-10ч 

Раздел 4 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

1(17) 

 

 

Изображение, реальность, 

фантазия: рисуем домашних 

и фантастических животных 

 

1   Обсуждать творческие работы на итоговой 
выставке, оценивать собственную художественную 
деятельность и деятельность своих одноклассников.  
Составлять разнообразные формы новогодних 

игрушек. 



2(18) Украшение, реальность, 

фантазия: рисуем кружево 

со снежинками, 

паутинками, звездочками 

1    

Наблюдать природу в различных состояниях.  

Изображать живописными материалами 
контрастные состояния природы.  

Развивать колористические навыки работы с 

гуашью.  

3(19) Постройка, реальность, 

фантазия: обсуждаем 

домики, которые построила 

природа 

1   Наблюдать и рассматривать животных в различных 
состояниях.  
Давать устную зарисовку-характеристику зверей.  

Входить в образ изображаемого животного.  

Изображать животного с ярко выраженным 
характером и настроением.  
Развивать навыки работы гуашью.  

Создавать   противоположные   по характеру 

сказочные женские образы.  

Раздел 5: Модуль «Архитектура» 

4(20) Конструируем природные 

формы: создаем 

композицию «Подводный 

мир» 

1   Создавать сказочные женские образы (Золушка, 

баба Бабариха и Царевна –Лебедь), используя 

живописные и графические средства.  

5(21) Конструируем сказочный 

город: строим из бумаги 

домик, улицу или площадь.  

1   Характеризовать доброго и злого сказочных героев.  

Сравнивать и анализировать возможности 
использования изобразительных средств для 
создания доброго и злого образов.  
Учиться изображать эмоциональное состояние 

человека.  

Создавать живописными материалами 

выразительные контрастные образы доброго или 

злого героя (сказочные и былинные персонажи).  

Раздел 6: Модуль «Восприятие произведений искусства». 



6(22) Изображение природы в 

различных состояниях: 

рисуем природу разной по 

настроению. Внутренний 

мониторинг 

1   Сравнивать, сопоставлять выразительные 
возможности различных материалов.  
Развивать навыки создания образов из целого куска 
пластилина.  
Овладевать приемами работы с пластилином.  

Создавать в объеме сказочные образы с ярко 

выраженным характером.  

7(23) Изображение характера 

животных: передаем 

характер и настроение 

животных в рисунке 

1   Изображать живописными материалами 
контрастные состояния природы.  

Развивать колористические навыки работы с 

акварелью.  

8(24) Изображение характера 

человека: рисуем доброго 

или злого человека, 

героев сказок 

1   Понимать роль украшения в жизни человека.  

Сравнивать и анализировать украшения, имеющие 
разный характер.  
Создавать декоративные композиции заданной 

формы.  

Украшать кокошники, оружие для сказочных 

героев.  

9(25) Образ человека в 

скульптуре: создаем разных 

по характеру образов в 

объеме – легкий, 

стремительный и тяжелый, 

неповоротливый 

1   Изображать украшения двух противоположных по 

намерениям сказочных миров (доброго излого).  

10(26) Человек и его украшения: 

создаем кокошник для 

доброй и злой героинь из 

сказок 

1   Сопереживать,  принимать  участие  в 
создании коллективного панно. Понимать характер 
линии, цвета, формы, способных раскрыть 
намерения человека.  

Раздел 7: Модуль «Азбука цифровой графики». 



11(27) О чем говорят украшения: 

рисуем украшения для злой 

и доброй феи, злого 

колдуна, доброго воина 

1   Расширять  знания  о  средствах 
художественной выразительности. Понимать 
эмоциональную выразительность теплых и 
холодных цветов. Уметь видеть в природе борьбу и 
взаимовлияние цвета. Осваивать различные приемы 
работы кистью (мазок «кирпичик», «волна», 
«пятнышко»). Развивать колористические навыки 
работы гуашью. Изображать простые сюжеты с 
колористическим контрастом (угасающий костер 
вечером, сказочная жар-птица и т. п.).  

4 четверть. 

Раздел 7: Модуль «Азбука цифровой графики». 

1(28) Образ здания: рисуем дома 

для разных сказочных 

героев. Внутренний 

мониторинг 

1   Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и 
звонкие цвета.  

Иметь представление об эмоциональной 

выразительности цвета — глухого и звонкого.  

2(29) Теплые и холодные цвета: 

рисуем костер или перо 

жар-птицы на фоне ночного 

неба 

1   Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых 
состояний в весенней природе.  
Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого 
цветов, изображая весеннюю землю.   

Создавать  колористическое  богатство 

 внутри  одной цветовой гаммы.  

3(30) Промежуточная аттестация 

по учебному предмету за 

2023-2024 учебный год. 

Форма промежуточной 

аттестации: творческая 

работа. Тихие и звонкие 

цвета, ритм линий создаем 

композицию «Весенняя 

земля» 

1   Расширять  знания  о  средствах 
художественной выразительности.  
Уметь видеть линии в окружающей 

действительности.  

Получать  представление  об 
эмоциональной выразительности линии.  
Фантазировать, изображать весенние ручьи, 
извивающиеся змейками, задумчивые, тихие и 
стремительные (в качестве подмалевка - - 
изображение весенней земли).  

Развивать   навыки   работы   пастелью, восковыми 

мелками.  



4(31) Характер линий: рисуем 

весенние ветки – березы, 

дуба, сосны 

1   Уметь видеть линии в окружающей 
действительности. Наблюдать, рассматривать, 
любоваться весенними ветками различных 
деревьев.  
Осознавать, как определенным материалом можно 
создать художественный образ.  
Использовать в работе сочетание различных 
инструментов и материалов.  

Изображать ветки деревьев с определенным 

характером и настроением.  

5(32) Характер линий: рисуем 

весенние ветки – березы, 

дуба, сосны 

1   Расширять  знания  о  средствах 
художественной выразительности.  
Понимать, что такое ритм.  

Уметь передавать расположение (ритм) летящих 

птиц на плоскости листа.  

6(33) Ритм и движение пятен: 

вырезаем из бумаги птичек 

и создаем из них 

композиции 

1   Расширять  знания  о  средствах 
 художественной выразительности.  

Создавать выразительные образы животных или 

птиц с помощью изменения пропорций.  

7(34) Пропорции выражают 

характер: создаем 

скульптуры птиц 

1    Анализировать детские работы на выставке, 
рассказывать о своих впечатлениях от работ 
товарищей.  
Уметь называть задачи, которые решались в каждой 
четверти.  

Фантазировать и рассказывать о своих творческих 

планах на лето. 

Всего: 34 часа. 

Срок реализации 1 год (2022 – 2023 уч. год) 

 

 

  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 3 класса. 

№ Название темы Кол. Дата Основные виды учебной деятельности обучающихся 



п/п часов по 

плану 

по  

факту 

 I четверть  

Искусство в твоем доме (8 ч) 

1 Вводный урок «Мастера 

Изображения, Постройки и 

Украшения».  

1   Извлекают информации из разных источников, повторять 

знания о технике безопасности на уроке, о правилах работы 

на уроке. 

2 Твои игрушки.  1   Изображать игрушки различных видов. 

3 Посуда у тебя дома.  1   Лепить посуду различной формы, украшать ее, используя 

различные виды декора. 

4 Обои и шторы у тебя дома.  1   Создавать эскизы обоев и штор для определенной комнаты. 

5 Мамин платок 1   Составлять простейший орнамент при выполнении эскиза 

платка. 

6 Твои книжки. 1   Оформление обложки книги с помощью иллюстрации 

7 

 

Открытки 1   Создание форм открытки, создание иллюстрации на них. 

8 Обобщение по теме 

«Искусство в твоем доме» 

1    

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

9 Памятники архитектуры. 1   Изображать архитектуру своих родных мест, выстраивая 

композицию листа. 

II четверть  

1 

(10) 

Парки, скверы, бульвары. 1   Умение изобразить парк или сквер. 

2 

(11) 

Ажурные ограды. 1   Конструировать из бумаги ажурные решетки. 

 

3 

(12) 

Волшебные фонари. 1   Придумать свои варианты фонарей для детского праздника. 

4 

(13) 

Витрины. 1   Оформление витрин по назначению и уровню культуры 

города.     

5 

(14) 

Удивительный транспорт. 1   Изобразить разные виды транспорта. Обрести новые навыки в 

конструировании бумаги. 



6 

(15) 

Обобщение по теме 

«Искусство на улицах твоего 

города» 

1   Участвовать в занимательной образовательной игре в 

качестве экскурсовода. 

Художники и зрелище (11 ч) 

7 

(16) 

Художник в цирке. 1   Изображение элементов оформления, созданных художником 

в цирке. 

III четверть (11 ч.) 

1 

(17) 

Художник в театре. 1   Изображение элементов оформления, созданных художником 

в театре. 

2 

(18) 

Художник- создатель 

сценического мира. 

1   Изображение театрального героя. 

3 

(19) 

Театр кукол. 1   Создание театральных кукол из различных материалов. 

4 

(20) 

Образ куклы, ее конструкция 

и костюм. 

1   Создание театральных кукол из различных материалов. 

5 

(21) 

Маски. 1   Конструировать выразительные и острохарактерные маски к 

театральному представлению или празднику 

6 

(22) 

 

Условность языка масок, ее 

декоративная 

выразительность. 

1   Придумывать и создавать оформление к школьным и 

домашним праздникам. 

7 

(23) 

Условность языка масок, ее 

декоративная 

выразительность. 

1    

8 

(24) 

Афиши и плакат. 1   

 

Создать эскиз афиши к спектаклю. 

9 

(25) 

Праздник в городе. 1   Придумать оформление города к празднику. 

Художник и музей (8 ч) 

IV четверть 

1 

(26) 

Музей в жизни города. 1   Изобразить интерьер музея. 

2 

(27) 

Картина – особый мир.  

 

1 

 

  Изобразить пейзаж по представлению. 

3 

(28) 

Картина – пейзаж. 1   Изобразить пейзаж по представлению. 

4 

(29) 

Картина - портрет 1   Создать кого-либо из хорошо знакомых людей по 

представлению, используя выразительные возможности цвета. 



5 

(30) 

Картина-натюрморт 1   Изобразить натюрморт по представлению с ярко выраженным 

настроением (радостное, праздничное, грустное). 

6 

(31) 

Картины исторические и 

бытовые. 

1   Изобразить сцену из повседневной жизни людей. 

7 

(32) 

Скульптура в музее и на 

улице 

1   Организация выставки детского художественного творчества. 

8 

(33) 

Обобщение по разделу 

«Художник и музей» 

1   Организация выставки детского художественного творчества. 

Итого: 34 часа 

 

 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 4 класса. 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол 

– во 

часо

в 

Сроки Основные виды учебной  деятельности обучающихся 

 
по  

плану 

по 

факту 

1 четверть  (8 ч) 

Истоки родного искусства (12 ч) 

1 Пейзаж родной земли. 1   Характеризовать красоту природы родного края. 

Характеризовать особенности красоты природы разных климатических зон. 

Использовать выразительные средства живописи для создания образов природы. 

Овладевать живописными навыками работы гуашью. 

Использовать выразительные средства живописи для создания образов природы. 

Изображать российскую природу. 

2 Пейзаж родной земли. 1   

3 Пейзаж родной земли. 1   

4 

 

Деревня — деревянный 

мир. 

1   Рассуждать о роли природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Рассказывать об избе, как образе традиционного русского дома. Рассказывать о 

воплощении в конструкции и декоре космогонических представлений – 

представлений о порядке и устройстве мира. 
5 Деревня — деревянный 

мир 

1   

6 Деревня — деревянный 

мир 

1   

7 Народные праздники 

 

1   Воспринимать и характеризовать образ народного праздника в изобразительном 

искусстве (Б. Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин и др.). Продолжить работу по 

выполнению коллективного панно на тему народного праздника. 8 Народные праздники 1   

II четверть (8 часов) 



1 

(9) 

Красота человека 

 

1   Объяснять  представление народа о красоте человека, связанное с традициями 

жизни и труда. 

Понимать и анализировать конструкцию русского народного костюма. 

Приобретать опыт эмоционального восприятия традиционного народного костюма. 
2 

(10) 

Красота человека 

 

1   

3 

(11) 

Обобщение по разделу 

«Истоки родного 

искусства» 

1   Обобщить знания по разделу 

Древние города нашей земли (22 ч) 

4 

(12) 

Родной угол 1   Рассказывать о празднике — народном образе радости и счастливой жизни. 

Понимать роль традиционных народных праздников в жизни людей. 

Изображать календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка; народные 

гулянья, связанные с приходом весны или концом страды и др. 

Воспринимать и характеризовать образ народного праздника в изобразительном 

искусстве (Б. Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин и др.).  

Характеризовать образ древнего русского города. Объяснять значение выбора места 

для постройки города. Рассказывать о впечатлении, которое производил город при 

приближении к нему. Описывать крепостные стены и башни, въездные ворота. 

Знакомиться  с картинами русских художников (А.Васнецова, И.Билибин, Н.Рерих, 

С.Рябушкин и др.). Создавать макет древнерусского города. 

5 

(13) 

6 

Родной угол 1   

(14) Родной угол 1   

7 

(15) 

Древние соборы 1   Составлять рассказ о соборах — святыни города, воплощение красоты, могущества 

и силы государства. Собор — архитектурный и смысловой центр города. 

Конструировать и рассказывать о символике древнерусского каменного храма, 

смысловое значение его частей.  

Называть  назначение постройки, украшения и изображения в здании храма.  

8  

(16) 

Древние соборы 1   

III четверть (11 ч) 

1 

(17) 

Города русской земли 1   Иметь представление о развитии декора городских архитектурных построек и 

декоративном украшении интерьеров (теремных палат). 

Воспринимать, сравнивать, давать оценку объекту. 

Проектировать изделие. 

Осуществлять анализ объектов. 

2 

(18) 

Города русской земли 1   



3 

(19) 

 

Города русской земли 1   Сотрудничать в процессе создания общей композиции. Строить простые 

рассуждения  

Формировать навыки коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя 

Выражать свое отношение к архитектурным и историческим ансамблям городов. 

Интересовать историей своей страны. 

4 

(20) 

Древнерусские воины-

защитники 
1    Развивать этические чувства, доброжелательности и эмоционально—нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Выражать свое отношение к архитектурным и историческим ансамблям городов. 5 

(21) 

Древнерусские воины-

защитники 

1   

6 

(22) 

Древнерусские воины-

защитники 

1   

7 

(23) 

Москва 1   

8 

(24) 

Новгород,  Псков, 1   

9 

(25) 

Владимир. 1   

10 

(26) 

Суздаль 1   

11 

(27) 

Узорочье теремов 1   

IV четверть (7 ч) 

1 

(28) 

Узорочье теремов 1   Рассказывать о росте и изменении назначения городов — торговых и ремесленных 

центров. Иметь представление о богатом украшении городских построек, теремов, 

княжеских дворцов, боярских палат, городских усадьб, их внутреннем убранстве, 

резные украшениях и изразцах. 
2 

(29) 

Узорочье теремов 1   

3 

(30) 
Праздничный пир в  

теремных палатах. 

1   Объяснять роль постройки, украшения и изображения в создании образа 

древнерусского города. 

Изображать праздник в интерьере царских или княжеских палат, участников пира 

(бояр, боярынь, музыкантов, царских стрельцов, прислужников). Изображать 

посуду на праздничных столах. 

Использовать материалы: гуашь, кисти, бумагу, ножницы, клей 

 

4 

(31) 
Праздничный пир в  

теремных палатах. 

1   

5 

(32) 
Праздничный пир в  

теремных палатах. 

1   

6 

(33) 
Праздничный пир в  

теремных палатах. 

   



7 

(34) 
Обобщение по разделу 

«Древние города нашей 

земли» 

1   Обобщить знания по разделу 

 

Срок реализации 1 год (2023 – 2024 уч. год)     

 

Приложение 1.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Критерии оценивания 

 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими критериями: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам. 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно 

продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры; правильно применяются приемы и 

изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в 

передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с 

небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче 

пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении 

рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с 

нарушением технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет 

даже минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. Не справился с 

выполнением  задания. 

Отметка «1» – не выставляется. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


