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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительная деятельность» составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО 

ОВЗ); примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее ПАООП НОО ТНР); планируемых результатов начального общего образования; 

авторской программы Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. 1-4 классы». 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

 

У детей с ТНР отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении речевой функциональной системы.   

Одно из них  - более позднее, по сравнению с нормой,  развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи. У детей 

наблюдается недостаточная речевая активность, речь их аграмматична, изобилует большим количеством разнообразных фонетических 

недостатков. 

Нарушения в формировании речевой деятельности 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 детей снижена  вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания. Они забывают сложные конструкции и элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 

низкая активность запоминания 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, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся  плохой координацией движений, 

снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-

временной организации движений. 

У значительной части школьников с ТНР 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. 

        Социальное развитие большинства детей  с нарушениями речи не происходит полноценно в связи с недостаточным освоением способов 

речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций. 

         Перечисленные особенности обучающихся с ТНР обуславливают  трудности, возникающие в процессе учебной деятельности, а также 

выступают в качестве основания для  реализации коррекционной направленности образовательного процесса  на уроке и во внеурочной 

деятельности. 



         Реализации коррекционной направленности осуществляется за счет применения в процессе обучения системы методических приемов, 

способствующих оптимальному освоению обучающимся содержания адаптированных программ общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель учебного предмета «Изобразительная деятельность» — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека. 

   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 в начальной школе выступают для детей в качестве доступных видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

   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,  восприятие красоты 

окружающего мира и 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, а также художественные техники (аппликация, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

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

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

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

языком искусства. Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. 

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. 



   Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить эмоциональный контакт с искусством на каждом 

этапе обучения. Принцип опоры на личный опыт ученика и его обогащения выражен в структуре программы. 

 

Формы проведения занятий 

 

   Основной формой проведения занятий является урок. На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 

связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

   Программа «Изобразительная деятельность» предусматривает уроки индивидуального практического творчества учащихся, а 

также уроки коллективной творческой деятельности. 

   Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки). 

   Художественная деятельность: 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; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

   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 радость успеха.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

   Предмет изучается: в 1 и 1 дополнительном классе — 33 ч в год, во 2 - 4 классах - 34 часа в год. 

 

Требования к уроку, предполагающему реализацию коррекционной направленности обучения 

 

 четкое планирование педагогом коррекционных задач урока; 

 медленный темп урока с последующим его наращиванием; 

 использование в начале урока простых, доступных для обучающихся заданий, что позволяет создать положительное стимулирование 

к обучению; 

 включение обучающихся в выполнение задание по нарастающей сложности; задания,  требующие максимального напряжения при 

выполнении, целесообразно предъявлять обучающимся в первой половине урока; 

 снижение объема и скорости выполнения заданий; 



 предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении задания; помощь предлагается постепенно: от 

минимальной, стимулирующей, к организующей, направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных видов 

помощи, обучающей; 

 преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, введение элементов решения проблемных 

ситуаций; 

 широкое использование на уроке наглядности в целях обеспечения адекватного восприятия, понимания и запоминания учебного 

материала; 

 использование на уроке не более 3-4 видов деятельности; 

 обязательное использование ориентировочной системы действий в виде схем, алгоритмов, образцов выполнения заданий и др., 

обеспечение аудиовизуальными средствами обучения; 

 использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, важных  положений, ключевых понятий; 

 соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока; 

 задействование на уроке всех анализаторов, преимущественная опора на зрительный анализатор; 

 использование на уроке  приема совместных действий: часть заданий или все задания выполняются  совместно с педагогом, под его 

руководством; 

 организация работы в паре с «сильным» учащимся; 

 требование отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный ответ обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание 

паузы перед ответом; 

 требование от обучающегося полного ответа на поставленный вопрос; 

 введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: предварительное проговаривание  этапов 

предстоящей работы: «что я сделаю сначала», «что я сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; 

требование словесного отчета обучающегося по итогам выполнения задания; 

 использование достаточного количества разнообразных упражнений для усвоения и закрепления учебного материала; 

 переформулирование условия задач (заданий), представленных в текстовом варианте – разбивка условия на короткие фразы, 

переформулирование причастных и деепричастных оборотов; условия задач (заданий) необходимо дробить на короткие смысловые 

отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что необходимо выполнить; 

 чередование занятий и физкультурных пауз. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка. 

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 



   В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

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

каждого ребенка — 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.                                                    

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, осознания своих внутренних переживаний. 

Что является залогом развития способности сопереживания. 

   Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

   В процессе изучения предмета «Изобразительная деятельность» в начальной школе должны быть достигнуты определенные 

результаты. 

   Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета: 

-  чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-  уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира; 

-  понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого человека; 

-  сформированность эстетических чувств (художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии) и эстетических 

потребностей  (потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности); 

-  овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

-  умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

-  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 



- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов и т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

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

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные 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 деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники; 

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

человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ 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 объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

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

внутреннего мира человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения учебного предмета в начальной школе у обучающихся будут сформированы: 

- представления о специфике изобразительного искусства,  

- потребность в художественном творчестве и в общении с искусством,  

- первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства.  

Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности. Сформируются основы анализа 

произведения искусства; будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. 

Учащиеся овладеют умениями восприятия произведений искусства  в различных видах художественной деятельности: рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. Различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и выполнять практическую работу, используя различные материалы для 

передачи собственного замысла. 

Различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику. 

 

Контрольно-оценочные материалы и критерии оценки 

 

Виды контроля Формы контроля Количество работ 

Текущий Выполнение практических работ  в течение учебного 

года 

Итоговый Выставка работ обучающихся 2 

 

Критерии оценивания 

Оценка «5» 

На уроках обучающийся занимает активную позицию, находит пути решения поставленной задачи. Может оперировать терминами в 

объеме пройденной программы. При выполнении работы обучающийся старается работать самостоятельно, используя только 



организующую помощь учителя, аккуратно выполняет задание. Умеет самостоятельно или с организующей помощью педагога проговорить 

и объяснить алгоритм практических действий. 

Оценка «4» 

На уроках обучающийся проявляет активность. Может оперировать терминами в объеме пройденной программе, используя опору 

(таблица, схема). Задания обучающийся выполняет с небольшими недочётами. С помощью учителя может воспроизвести алгоритм 

последовательности практических действий и дать устный отчет о проделанной работе по заданному алгоритму. 

Оценка «3» 

На уроках обучающийся не активен. Знает значения терминов, использует их в речи с помощью педагога. Практическую деятельность 

выполняет с ошибками, неаккуратно, алгоритм работы воспроизводит с развёрнутой помощью учителя или по аналогии.  

Оценка «2» 

Обучающийся не  проявляет активности на уроках, не владеет терминологией в объеме пройденной программы. Практическую 

деятельность выполняет не в полном объеме, неаккуратно. Неспособен воспроизвести алгоритм работы, используя помощь учителя или 

опорные таблицы и схемы. 

Содержание учебного предмета 

Ведущие методы обучения 

1.Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности учащихся: 

 методы словесной передачи информации и слухового восприятия информации (беседа, рассказ, доклад); 

 методы наглядной передачи информации и зрительное восприятие (иллюстрации, опыт, наблюдения); 

 методы передачи информации с помощью практической деятельности (анализ таблиц, схем, практические работы, дидактическая 

игра). 

2.Методы стимулирования и мотивации. 

 эмоциональные (поощрение, порицание, создание ситуации успеха, свободный выбор заданий); 

 познавательные (создание проблемных ситуаций, выполнение творческих заданий, заданий на смекалку); 

 волевые (предъявление учебных требований, прогнозирование будущей деятельности); 

 социальные (создание ситуации взаимопомощи, заинтересованность в результатах своей деятельности); 

3.Методы контроля и самоконтроля. 

 устные (индивидуальный и фронтальный опросы, взаимоопрос); 

 самоконтроль и взаимоконтроль (самоконтроль, самоконтроль по образцу, парный контроль). 

Формы организации работы на уроке: 

- индивидуальная; 

- парная; 

- фронтальная; 

- групповая; 

- коллективная. 



Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – возможно проведение занятий-экскурсий в художественных и 

краеведческих музеях, в архитектурных заповедниках и картинных галереях. 

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

окружающего мира и 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.  

 

Виды художественной деятельности 

 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 



форм природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый 

характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

 

Коррекционная работа 

 

Коррекционная работа на уроках изобразительного искусства направлена на: 

 коррекцию недостатков познавательной деятельности путем систематического и целенаправленного воспитания и развития правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; умения находить в изображенном существенные 

признаки, устанавливать их сходство и различие; 

 коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 

 развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, конструктивного праксиса, графических умений и 

навыков; 

 усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается овладение изобразительной грамотой. 

Кроме того, на уроках проводится текущая коррекция по закреплению правильного звукопроизношения, формированию связной речи, 

умения адекватно использовать изученный на других уроках словарь и грамматические формы и конструкции. 

 

 



Основное содержание курса 

 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник».  Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся традиционныежилища, 

почему такие разные представления о красоте, как отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся 

видеть, как многоеих объединяет. Искусство способствует взаимопониманиюлюдей, учит сопереживать и ценить друг друга. 

 

Тема 4 класса: КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК (34 ЧАСА) 

Раздел 1: Истоки родного искусства -  9 часов 
Пейзаж родной земли.  

Деревня — деревянный мир.  

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Раздел 2: Древние города нашей земли - 7 часов 

Древнерусский город - крепость 

Древние соборы. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Города Русской земли. Узоречье теремов. 

Пир  в теремных палатах (обобщение темы). 

Раздел 3: Каждый народ — художник - 10 часов 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культурыЯпонии. 

Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Раздел 4: Искусство объединяет народы -  8 часов 
Материнство. 

Мудрость старости.  

Сопереживание.  

Ге рои - защитники.  

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 



Учебная программа скорректирована для детей с тяжелыми нарушениями речи. Изобразительная деятельность – важное средство 

развития личности школьника, формирования его гармоничных отношений с окружающей средой, обладающей большими потенциальными 

возможностями в коррекции речи.  

В программе нашли отражение следующие принципы:   

1. Под руководством учителя осваиваются различные виды деятельности (игровой, художественной, мыслительной и учебной) в 

сочетании с практической художественной деятельностью, эстетическим восприятием произведений искусства, предметов и явлений 

действительности.  

2. Развитие коммуникативных умений, формирование навыков связного учебного высказывания, путем вовлечения в беседу об 

изобразительном искусстве.  

3. Принцип наглядности ,который выражается в сочетании методов объяснения с демонстрацией, словесной инструкцией, с показом, 

восприятием предложенных учителем на уроке репродукций и поисковой работой обучающихся по подбору иллюстративного материала к 

изучаемой теме. 

4. Принцип коррекционной направленности обучения. Преодоление трудностей в формировании пространственно-временных 

отношений, в нарушении восприятия и словесных обозначений временных, пространственных особенностей предметов, операцией 

мышления у детей с речевыми нарушениями.   

В процессе преподавания изобразительного искусства ставятся следующие задачи:  

- коррекционно-обучающее (технический компонент,формирование всех структурных составляющих художественной деятельности). 

- коррекционно-воспитательные (эстетический компонент и формирование качеств личности). 

- коррекционно-развивающие (развитие психических функций, количественное и качественное развитие основных характеристик 

восприятия, внимания, памяти, операций мышления, овладение средствами воображения).        

Программой предусмотрено проведение диагностических моментов в первые недели обучения (выявить стартовые навыки в области 

живописи и графики, особенности психической сферы, их мотивацию, готовность к реализации изобразительной деятельности).Это 

позволит организовать обучение в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Пропедевтические 

моменты на уроке позволят формировать базовые технические навыки. (Работа с шаблонами, трафаретами, штриховка, использование 

нетрадиционных методов рисования).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изобразительная деятельность 

4 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

 

 

 

 

Элементы содержания 

 

Задания и 

материалы 

 

 

Коррекционная 

направленность 

 

Истоки родного искусства (8 ч) 

 

1-2 Пейзаж 

родной земли 

 

2 Характеризовать красоту 

природы родного края. 

Характеризовать 

особенности красоты природы 

разных климатических зон. 

Изображать характерные 

особенности пейзажа родной 

природы. 

Использовать 

выразительные средства 

живописи для создания 

образов природы. 

Овладевать живописными 

навыками работы гуашью. 

 

Красота природы родной 

земли. Эстетические 

характеристики различных 

пейзажей — среднерусского, 

горного, степного, таежного и 

др. Разнообразие природной 

среды и особенности сред-

нерусской природы. 

Характерные черты, красота 

родного для ребенка пейзажа. 

Красота природы в 

произведениях русской 

живописи (И. Шишкин, А. 

Саврасов, Ф. Васильев, И. 

Левитан, И. Грабарь и др.). 

Роль искусства в понимании 

красоты природы. 

 

Задание: 

изображение 

российской природы 

(пейзаж). 

Материалы: гуашь, 

кисти, бумага. 

Обогащение 

словарного запаса. 

Произношение слов 

сложной слоговой 

структуры. 

3-4 Деревня — 

деревянный 

мир 

2 Воспринимать и 

эстетически оценивать 

красоту русского деревянного 

Традиционный образ 

деревни и связь человека с 

окружающим миром природы. 

Задание: 1) 

изображение избы или 

ее моделирование из 

Использование 

схематических 

рисунков. 



 зодчества. 

Характеризовать 

значимость гармонии 

постройки с окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять особенности 

конструкции русской избы и 

назначение ее отдельных 

элементов. 

Изображать графическими 

или живописными средствами 

образ русской  

Овладевать навыками 

конструирования — 

конструировать макет избы. 

Создавать коллективное 

панно (объемный макет) 

способом объединения 

индивидуально сделанных 

изображений. 

Овладевать навыками 

коллективной деятельности, 

работать организованно в 

команде одноклассников под 

руководством учителя. 

 

Природные материалы для 

постройки, роль дерева. 

Роль природных условий в 

характере традиционной 

культуры народа. 

Образ традиционного русского 

дома — избы. Воплощение в 

конструкции и декоре избы 

космогонических пред-

ставлений — представлений о 

порядке и устройстве мира. 

Конструкция избы и 

назначение ее частей. 

Единство красоты и пользы. 

Единство функциональных и 

духовных смыслов. 

Украшения избы и их 

значение. Магические 

представления как 

поэтические образы мира. 

Различные виды изб. 

Традиции конструирования и 

декора избы в разных 

областях России. 

бумаги (объем, 

полуобъем); 

2)создание образа 

традиционной 

деревни: 

коллективное панно 

или объемная 

пространственная 

постройка из бумаги 

(с объединением ин-

дивидуально 

сделанных деталей). 

Материалы: гуашь, 

кисти, бумага; 

ножницы, резак, клей. 

Произношение слов 

сложной слоговой 

структуры. 

5-6  Красота 

человека 

 

2 Приобретать 

представление об 

   особенностях национального 

образа мужской и женской 

красоты. 

Понимать и 

анализировать конструкцию 

русского народного костюма. 

Представление народа о 

красоте человека, связанное с 

традициями жизни и труда в 

определенных природных и 

исторических условиях. 

Женский и мужской 

образы. Сложившиеся веками 

представления об умении 

Задание 1. 

Изображение женских 

и мужских образов в 

народных костюмах. 

Вариант задания: 

изготовление кукол по 

типу народных 

тряпичных или 

Обогащение 

словарного запаса. 

Произношение слов 

сложной слоговой 

структуры. 



Приобретать опыт 

эмоционального восприятия 

традиционного народного 

костюма. 

Различать деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров 

(Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и 

Мастера Постройки) при 

создании русского народного 

костюма. 

Характеризовать и 

эстетически оценивать 

образы человека в 

произведениях художников. 

Создавать женские и 

мужские народные образы 

(портреты). 

Овладевать навыками 

изображения фигуры 

человека. 

Изображать сцены труда из 

крестьянской жизни. 

 

держать себя, одеваться. 

Традиционная одежда как 

выражение образа красоты 

человека. Женский 

праздничный костюм — 

концентрация народных 

представлений об устройстве 

мира. 

Конструкция женского и 

мужского народных 

костюмов; украшения и их 

значение. Роль головного 

убора. Постройка, украшение 

и изображение в народном 

костюме. 

Образ русского человека в 

произведениях художников 

(А. Венецианов, И. Аргунов, 

В. Суриков, В. Васнецов, В. 

Тропинин, 3.Серебрякова, Б. 

Кустодиев). 

 

лепных фигур. 

Задание 2. 

Изображение сцен 

труда из крестьянской 

жизни. 

Материалы: гуашь, 

кисти, бумага, клей, 

ножницы. 

7-8 Народные 

праздники 

(обобщение 

темы) 

2 Эстетически оценивать 

красоту и значение народных 

праздников. 

Знать и называть 

несколько произведений 

русских художников на тему 

народных праздников. 

Создавать индивидуальные 

композиционные работы и 

коллективные панно на тему 

Праздник — народный образ 

радости и счастливой жизни. 

Роль традиционных 

народных праздников в жизни 

людей. 

Календарные праздники: 

осенний праздник урожая, 

ярмарка; народные гулянья, 

связанные с приходом весны 

или концом страды и др. 

Задание: создание 

коллективного панно 

на тему народного 

праздника (возможно 

создание 

индивидуальных 

композиционных 

работ). Тема 

«Праздник» может 

быть завершением 

Использование 

схематических 

рисунков. 

Произношение слов 

сложной слоговой 

структуры. 



народного праздника. 

Овладевать на практике 

элементарными основами 

композиции. 

 

Образ народного 

праздника в изобразительном 

искусстве (Б. Кустодиев, К. 

Юон, Ф. Малявин и др.). 

коллективной работы, 

которая велась в 

течение нескольких 

занятий. 

Материалы: гуашь, 

кисти, листы бумаги 

(или обои) 

 

 

Древние города нашей земли (7 ч) 

 

9 Родной угол 1 Понимать и объяснять роль 

и значение древнерусской 

архитектуры. 

Знать конструкцию 

внутреннего пространства 

древнерусского города 

(кремль, торг, посад). 

Анализировать роль 

пропорций в архитектуре, 

понимать образное значение 

вертикалей и горизонталей в 

организации городского 

пространства. 

Знать картины художников, 

изображающие древнерусские 

города. 

Создавать макет 

древнерусского города. 

Эстетически оценивать 

красоту древнерусской 

храмовой архитектуры. 

 

Образ древнего русского 

города. Значение выбора 

места для постройки города. 

Впечатление, которое 

производил город при 

приближении к нему. 

Крепостные стены и башни. 

Въездные ворота. 

Роль пропорций в 

формировании 

конструктивного образа 

города. Их образное 

восприятие. 

Знакомство с картинами 

русских художников 

(А.Васнецова, И.Билибин, 

Н.Рерих, С.Рябушкин и др.)  

Задание: создание 

макета древнерус-

ского города 

(конструирование из 

бумаги или лепка 

крепостных стен и 

башен). 

Вариант задания: 

изобразительный 

образ города-

крепости. 

Материалы: бумага, 

ножницы, клей или 

пластилин, стеки; 

графические ма-

териалы 

Обогащение 

словарного запаса. 

Произношение слов 

сложной слоговой 

структуры. 

10 Древние 1 Получать представление Соборы — святыни города, Задание: лепка или Использование 



соборы о конструкции здания 

древнерусского каменного 

храма. 

Понимать роль пропорций 

и ритма в архитектуре древних 

соборов. 

Моделировать или 

изображать древнерусский 

храм (лепка или постройка 

макета здания; изобразитель-

ное решение). 

 

воплощение красоты, 

могущества и силы го-

сударства. Собор — 

архитектурный и смысловой 

центр города. 

Конструкция и символика 

древнерусского каменного 

храма, смысловое значение 

его частей. Постройка, 

украшение и изображение в 

здании храма. Соотношение 

пропорций и ритм объемов в 

организации пространства. 

 

постройка макета 

здания 

древнерусского 

каменного храма (для 

макета города). 

Вариант задания: 

изображение храма. 

Материалы: 

пластилин, стеки или 

бумага, коробки, 

ножницы, клей; 

гуашь, кисти, бумага. 

схематических 

рисунков. 

Произношение слов 

сложной слоговой 

структуры. 

11 Города 

Русской 

земли 

1 Знать и называть основные 

структурные части города, 

сравнивать и определять их 

функции, назначение. 

Изображать и 

моделировать наполненное 

жизнью людей пространство 

древнерусского города. 

Учиться понимать 

красоту исторического образа 

города и его значение для 

современной архитектуры. 

Интересоваться историей 

своей страны. 

 

Организация внутреннего 

пространства города. Кремль, 

торг, посад — основные 

структурные части города. 

Размещение и характер жилых 

построек, их соответствие 

сельскому деревянному дому с 

усадьбой. Монастыри как 

произведения архитектуры и 

их роль в жизни древних 

городов. 

Жители древнерусских 

городов, соответствие их 

одежды архитектурно-

предметной среде. Единство 

конструкции и декора. 

Задание: 

моделирование 

жилого наполнения 

города, завершение 

постройки макета 

города (коллективная 

работа). 

Вариант задания: 

изображение 

древнерусского 

города (внешний или 

внутренний вид 

города). 

Материалы: бумага, 

коробки, ножницы, 

клей; тушь, палочка 

или гуашь, кисти. 

 

Обогащение 

словарного запаса. 

Произношение 

слов сложной 

слоговой 

структуры. 



12 

 

Древнерусск

ие воины-

защитники 

1 

 

Знать и называть картины 

художников, изображающих 

древнерусских воинов — 

защитников Родины (В. Вас-

нецов, И. Билибин, П. Корин и 

др.). 

Изображать 

древнерусских воинов  (князя 

и его дружину). 

Овладевать навыками 

изображения фигуры 

человека. 

Образ жизни людей 

древнерусского города; князь 

и его дружина, торговый люд. 

Одежда и оружие воинов: их 

форма и красота. Цвет в 

одежде, символические 

значения орнаментов. 

Развитие навыков 

ритмической организации 

листа, изображения человека. 

Задание: 

изображение 

древнерусских 

воинов, княжеской 

дружины. 

Материалы: гуашь и 

кисти или мелки, 

бумага. 

Использование 

схематических 

рисунков. 

Произношение слов 

сложной слоговой 

структуры. 

13 Новгород. 

Псков. 

Владимир и 

Суздаль. 

Москва 

1 Уметь анализировать 

ценность и неповторимость 

памятников древнерусской 

архитектуры. 

Воспринимать и 

эстетически переживать 

красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — 

свидетелей нашей истории. 

Выражать свое отношение к 

архитектурным и 

историческим ансамблям 

древнерусских городов. 

Рассуждать об общем и 

особенном в древнерусской 

архитектуре разных городов 

России. 

Уметь объяснять 

значение архитектурных 

памятников древнего зодче-

ства для современного 

общества. 

Общий характер и 

архитектурное своеобразие 

разных городов. Старинный 

архитектурный образ 

Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля (или 

других территориально 

близких городов). 

Архитектурная среда и 

памятники древнего зодчества 

Москвы. 

Особый облик города, 

сформированный историей и 

характером деятельности 

жителей. Расположение 

города, архитектура 

знаменитых соборов. 

Храмы-памятники в 

Москве: Покровский собор 

(храм Василия Блаженного) на 

Красной площади, каменная 

шатровая церковь Вознесения 

Задание: беседа-

путешествие — зна-

комство с 

исторической 

архитектурой города. 

Вариант задания: 

живописное или 

графическое 

изображение 

древнерусского 

города (это особенно 

уместно, если на 

предыдущих уроках 

дети занимались 

постройкой). 

Материалы: гуашь, 

кисти, бумага или 

мелки, монотипия. 

Обогащение 

словарного запаса. 

Произношение слов 

сложной слоговой 

структуры. 



Создавать образ 

древнерусского города. 

 

в Коломенском. Памятники 

архитектуры в других городах. 

14 Узорочье 

теремов 

1 Иметь представление о 

развитии декора городских 

архитектурных построек и 

декоративном украшении ин-

терьеров (теремных палат). 

Различать деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров 

(Мастер Изображения, Мастер 

Украшения и Мастер По-

стройки) при создании 

теремов и палат. 

Выражать в изображении 

праздничную нарядность, 

узорочье интерьера терема 

(подготовка фона для сле-

дующего задания). 

 

Рост и изменение назначения 

городов — торговых и 

ремесленных центров. Богатое 

украшение городских 

построек. Терема, княжеские 

дворцы, боярские палаты, 

городская усадьба. Их 

внутреннее убранство. Резные 

украшения и изразцы. 

Отражение природной 

красоты в орнаментах 

(преобладание растительных 

мотивов). Сказочность и 

цветовое богатство 

украшений.  

Задание: изображение 

интерьера теремных 

палат. 

Материалы: листы 

бумаги для панно 

(бумага тонированная 

или цветная), гуашь, 

кисти 

Обогащение 

словарного запаса. 

Произношение слов 

сложной слоговой 

структуры. 

15 Пир в 

теремных 

палатах 

(обобщение 

темы) 

1 Понимать роль 

постройки, изображения, 

украшения при создании 

образа древнерусского города. 

Создавать изображения на 

тему праздничного пира в 

теремных палатах. 

Создавать многофигурные 

композиции в коллективных 

панно. 

Сотрудничать в процессе 

создания общей композиции. 

 

Роль постройки, украшения и 

изображения в создании 

образа древнерусского города. 

Праздник в интерьере 

царских или княжеских палат: 

изображение участников пира 

(бояре, боярыни, музыканты, 

царские стрельцы, 

прислужники); ковши и другая 

посуда на праздничных 

столах. Длиннополая боярская 

одежда с травяными узорами. 

Стилистическое единство 

костюмов людей и облика 

Задание: создание 

праздничного панно 

«Пир в теремных 

палатах» как 

обобщенного образа 

народной культуры 

(изображение и 

вклеивание 

персонажей, 

предметов; 

аппликация). 

Вариант задания: 

индивидуальные 

изображения пира 

Использование 

схематических 

рисунков. 

Произношение слов 

сложной слоговой 

структуры. 



архитектуры, убранства 

помещений. 

Значение старинной 

архитектуры для 

современного человека. 

 

(гуашь) 

Материалы: гуашь, 

кисти, бумага, 

ножницы, клей. 

Каждый народ — художник (11 ч) 

 

16-

18 

Страна 

восходящего 

солнца. 

Образ 

художествен

ной 

культуры 

Японии 

3 Обрести знания о 

многообразии представлений 

народов мира о красоте. 

Иметь интерес к иной и 

необычной художественной 

культуре. 

Иметь представления о 

целостности и внутренней 

обоснованности различных  

художественных культур. 

Воспринимать эстетический 

характер традиционного для 

Японии понимания красоты 

природы. 

Иметь представление об 

образе традиционных 

японских построек и 

конструкции здания храма 

(пагоды). 

Сопоставлять 

традиционные представления 

о красоте русской и японской 

женщин. 

Понимать особенности 

изображения, украшения и 

постройки в искусстве 

Художественная культура 

Японии очень целостна, 

экзотична и в то же время 

вписана в современный мир. 

Особое поклонение 

природе в японской культуре. 

Умение видеть бесценную 

красоту каждого маленького 

момента жизни, внимание к 

красоте деталей, их 

многозначность и 

символический смысл. 

Японские рисунки-свитки. 

Искусство каллиграфии. 

Японские сады. Традиции 

любования, созерцания 

природной красоты. 

Традиционные постройки. 

Легкие сквозные конструкции 

построек с передвижными 

ширмами, отвечающие 

потребности быть в 

постоянном контакте с 

природой. 

Храм-пагода. Изящная 

конструкция пагоды, 

Задание 1. 

Изображение 

природы через 

характерные детали. 

Материалы: листы 

мягкой (можно 

оберточной) бумаги, 

обрезанные как 

свиток, акварель (или 

жидко взятая гуашь), 

тушь, мягкая кисть. 

Задание 2. 

Изображение японок в 

кимоно, передача 

характерных черт ли-

ца, прически, 

волнообразного 

движения фигуры. 

Вариант задания: 

выполнение в объеме 

или полуобъеме 

бумажной куклы в 

кимоно. 

Задание 3. 

Создание 

коллективного панно 

Обогащение 

словарного запаса. 

Произношение слов 

сложной слоговой 

структуры. 



Японии. 

Изображать природу 

через детали, характерные для 

японского искусства (ветки 

дерева с птичкой; цветок с 

бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; 

ветка цветущей вишни на 

фоне тумана, дальних гор), 

развивать живописные и 

графические навыки. 

Создавать женский образ в 

национальной одежде в 

традициях японского 

искусства. 

Создавать образ праздника в 

Японии в коллективном 

панно. 

Приобретать новые 

навыки в изображении 

природы и человека, новые 

конструктивные навыки, 

новые композиционные 

навыки 

 

напоминающая дерево. 

Образ женской красоты — 

изящные ломкие линии, 

изобразительный орнамент 

росписи японского платья-

кимоно, отсутствие интереса к 

индивидуальности лица. 

Графичность, хрупкость и 

ритмическая асимметрия — 

характерные особенности 

японского искусства. 

Традиционные праздники: 

«Праздник цветения вишни-

сакуры», «Праздник 

хризантем» и др. 

Особенности изображения, 

украшения и постройки в 

искусстве Японии. 

«Праздник цветения 

вишни-сакуры» или 

«Праздник 

хризантем» (плос-

костной или 

пространственный 

коллаж). 

Материалы: 

большие листы 

бумаги, гуашь или 

акварель, пастель, 

карандаши, ножницы, 

клей. 

 

19-

20 
Народы гор 

и степей 

2 Понимать и объяснять 

разнообразие и красоту 

природы различных регионов 

нашей страны, способность 

человека, живя в самых 

разных природных условиях, 

создавать свою самобытную 

художественную культуру. 

Изображать сцены жизни 

Разнообразие природы 

нашей планеты и способность 

человека жить в самых разных 

природных условиях. Связь 

художественного образа 

культуры с природными 

условиями жизни народа. 

Изобретательность человека в 

построении своего мира. 

Задание: 

изображение жизни в 

степи и красоты 

пустых пространств 

(развитие 

живописных 

навыков). 

Материалы: гуашь, 

кисти, бумага. 

Многократное 

повторение 

информации с 

применением 

материализованных 

опор. 



людей в степи и в горах, 

передавать красоту пустых 

пространств и величия 

горного пейзажа. 

Овладевать живописными 

навыками в процессе создания 

самостоятельной творческой 

работы. 

 

Поселения в горах. 

Растущие вверх каменные 

постройки с плоскими кры-

шами. Крепостной характер 

поселений. Традиции, род 

занятий людей; костюм и 

орнамент. 

21 Города в 

пустыне 

1 Характеризовать 

особенности художественной 

культуры Средней Азии. 

Объяснять связь 

архитектурных построек с 

особенностями природы и 

природных материалов. 

Создавать образ древнего 

среднеазиатского города. 

Овладевать навыками 

конструирования из бумаги и 

орнаментальной графики. 

 

Города в пустыне. 

Мощные портально-

купольные постройки с 

толстыми стенами из глины, 

их сходство со станом 

кочевников. Глина — главный 

строительный материал. 

Крепостные стены. 

Здание мечети: купол, 

торжественно украшенный 

огромный вход — портал. 

Минареты. Мавзолеи. 

Орнаментальный характер 

культуры. Лазурные 

узорчатые изразцы. Сплошная 

вязь орнаментов и 

ограничения на изображения 

людей. 

 

Задание: создание 

образа древнего 

среднеазиатского 

города (аппликация на 

цветной бумаге или 

макет основных 

архитектурных 

построек). 

Материалы: 

цветная бумага, 

мелки, ножницы, 

клей. 

 

Обогащение 

словарного запаса. 

Произношение слов 

сложной слоговой 

структуры. 

22-

23 

Древняя 

Эллада 

2 Эстетически 

воспринимать произведения 

искусства Древней Греции, 

выражать свое отношение к 

ним. 

   Уметь отличать 

Особое значение искусства 

Древней Греции для культуры 

Европы и России. 

Образ греческой природы. 

Мифологические 

представления древних 

Задание: изображение 

греческих храмов 

(полуобъемные или 

плоские аппликации) 

для панно или 

объемное 

Использование 

схематических 

рисунков. 

Произношение слов 

сложной слоговой 

структуры. 



древнегреческие 

скульптурные и 

архитектурные произведения. 

Уметь характеризовать 

отличительные черты и 

конструктивные элементы 

древнегреческого храма, 

изменение образа при 

изменении пропорций 

постройки. 

Моделировать из бумаги 

конструкцию греческих 

храмов. 

Осваивать основы 

конструкции, соотношение 

основных пропорций фигуры 

человека. 

Изображать олимпийских 

спортсменов (фигуры в 

движении) и участников 

праздничного шествия 

(фигуры в традиционных 

одеждах). 

Создавать коллективные 

панно на тему 

древнегреческих праздников. 

 

греков. Воплощение в 

представлениях о богах образа 

прекрасного человека: красота 

его тела, смелость, воля и сила 

разума. 

Древнегреческий храм и 

его соразмерность, гармония с 

природой. Храм как 

совершенное произведение 

разума человека и украшение 

пейзажа. Конструкция храма. 

Древнегреческий ордер и его 

типы. Афинский Акрополь — 

главный памятник греческой 

культуры. Гармоническое 

согласие всех видов искусств 

в едином ансамбле. 

моделирование из 

бумаги; изображение 

фигур олимпийских 

спортсменов и 

участников 

праздничного 

шествия; создание 

коллективного панно 

«Древнегреческий 

праздник» (пейзаж, 

храмовые постройки, 

праздничное шествие 

или Олимпийские 

игры). 

Материалы: бумага, 

ножницы, клей; 

гуашь, кисти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Европейские

города 

Средневеков

ья 

1 Видеть и объяснять 

единство форм костюма и 

архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Использовать 

выразительные возможности 

пропорций в практической 

Образ готических городов 

средневековой Европы. Узкие 

улицы и сплошные фасады 

каменных домов. 

Образ готического храма. 

Его величие и устремленность 

вверх. Готические витражи и 

 

Задание: 

поэтапная работа над 

панно «Площадь 

средневекового 

города» (или 

«Праздник цехов 

Обогащение 

словарного запаса. 

Произношение слов 

сложной слоговой 

структуры. 



творческой работе. 

Создавать коллективное 

панно. 

Использовать и 

развивать навыки 

конструирования из бумаги 

(фасад храма). 

Развивать навыки 

изображения человека в 

условиях новой образной си-

стемы. 

 

производимое ими впе-

чатление. Портал храма. 

Средневековая скульптура. 

Ратуша и центральная 

площадь города. 

Городская толпа, сословное 

разделение людей. 

Ремесленные цеха, их эмб-

лемы и одежды. 

Средневековые готические 

костюмы, их вертикальные ли-

нии, удлиненные пропорции. 

Единство форм костюма и 

архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

 

ремесленников на 

городской площади») 

с подготовительными 

этапами изучения 

архитектуры, одежды 

человека и его 

окружения 

(предметный мир). 

Материалы: цветная 

и тонированная 

бумага, гуашь, кисти 

(или пастель), 

ножницы, клей. 

25-

26 

Многообрази

е 

художествен

ных культур 

в мире 

(обобщение 

темы) 

2 Осознавать цельность каждой 

культуры, естественную 

взаимосвязь ее проявлений. 

   Рассуждать о богатстве и 

многообразии 

художественных культур 

народов мира. 

Узнавать по 

предъявляемым 

произведениям 

художественные культуры, с 

которыми знакомились на 

уроках. 

Соотносить особенности 

традиционной культуры 

народов мира в вы-

сказываниях, эмоциональных 

оценках, собственной 

Художественные культуры 

мира — это пространственно-

предметный мир, в котором 

выражается душа народа. 

Влияние особенностей природы 

на характер традиционных 

построек, гармонию жилья с 

природой, образ красоты 

человека, народные праздники 

(образ благополучия, красоты, 

счастья в представлении этого 

народа). 

Выставка работ и беседа на 

тему «Каждый народ — 

художник». 

Понимание разности 

творческой работы в разных 

культурах. 

 Использование 

схематических 

рисунков. 

Произношение слов 

сложной слоговой 

структуры. 



художественно-творческой 

деятельности. 

Осознать как прекрасное то, 

что человечество столь богато 

разными художественными 

культурами. 

 

 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

 

24-

25 

Материнство 

 

2 Узнавать и приводить примеры 

произведений искусств, выражающих 

красоту материнства. 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, 

анализировать выразительные 

средства произведений. 

Развивать навыки композицион-

ного изображения. 

Изображать образ материнства 

(мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений 

искусства и жизни. 

 

В искусстве всех народов есть 

тема воспевания материнства — 

матери, дающей жизнь. Тема 

материнства — вечная тема в 

искусстве. 

Великие произведения искусства   

на тему материнства: образ 

Богоматери в русском и 

западноевропейском искусстве, 

тема материнства в искусстве XX 

века. 

  Развитие навыков творческого 

восприятия произведений 

искусства и навыков 

композиционного изображения. 

Задание: 

изображение (по 

представлению) 

матери и дитя, 

их единства, 

ласки, т. е. 

отношения друг 

к другу. 

Материалы: 

гуашь, кисти или 

пастель, бумага. 

Обогащение 

словарного 

запаса. 

Произношение 

слов сложной 

слоговой 

структуры. 

26 Мудрость 

старости 

1 Развивать навыки восприятия 

произведений искусства. 

Наблюдать проявления 

духовного мира в лицах близких 

людей. 

Создавать в процессе творческой 

работы эмоционально 

выразительный образ пожилого 

человека (изображение по 

Красота внешняя и красота 

внутренняя, выражающая 

богатство духовной жизни 

человека. 

Красота связи поколений, 

мудрости доброты. Уважение к 

старости в традициях 

художественной культуры 

разных народов.  

Задание: 

изображение 

любимого по-

жилого 

человека, 

передача 

стремления 

выразить его 

внутренний мир. 

Использование 

схематических 

рисунков. 

Произношение 

слов сложной 

слоговой 

структуры. 



представлению на основе 

наблюдений). 

Выражение мудрости старости в 

произведениях искусства 

(портреты Рембрандта, 

автопортреты Леонардо да Вин-

чи, Эль Греко и т.д.). 

 

Материалы: 

гуашь или 

мелки, пастель, 

бумага. 

27 Сопереживан

ие 

1 Уметь объяснять, рассуждать, 

как 

в произведениях искусства выражается 

печальное и трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на 

образы страдания в произведениях 

искусства, пробуждающих чувства 

печали и участия. 

Выражать художественными 

средствами свое отношение при 

изображении печального события. 

Изображать в самостоятельной 

творческой работе драматический 

сюжет. 

 

Искусство разных народов 

несет в себе опыт сострадания, 

сочувствия, вызывает 

сопереживание зрителя. Искус-

ство воздействует на наши 

чувства. 

Изображение печали и 

страдания в искусстве. Через 

искусство художник выражает 

свое сочувствие страдающим, 

учит сопереживать чужому горю, 

чужому страданию. 

Искусство служит единению 

людей в преодолении бед и 

трудностей. 

Задание: 

создание 

рисунка с 

драматическим 

сюжетом, 

придуманным 

автором 

(больное 

животное, 

погибшее дерево 

и т. п.). 

Материалы: 

гуашь (черная 

или белая), 

кисти, бумага. 

 

Обогащение 

словарного 

запаса. 

Произношение 

слов сложной 

слоговой 

структуры. 

28-

29 

Герои-

защитники 

1 Приобретать творческий 

композиционный опыт в создании 

героического образа. 

Приводить примеры памятников 

героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт 

создания проекта памятника героям 

(в объеме). 

Овладевать навыками изображения 

в объеме, навыками композицион-

ного построения в скульптуре. 

 

Все народы имеют своих 

героев-защитников и воспевают 

их в своем искусстве. 

В борьбе за свободу, 

справедливость все народы видят 

проявление духовной красоты. 

Героическая тема в искусстве 

разных народов. Памятники 

героям. Монументы славы. 

Задание: 

лепка эскиза 

памятника 

герою. 

Материалы: 

пластилин, 

стеки, дощечка 

Многократное 

повторение 

информации с 

применением 

материализован

ных опор. 



30-

31 

Юность и 

надежды 

1 Приводить примеры произведений 

изобразительного искусства, 

посвященных теме детства, юности, 

надежды, уметь выражать свое 

отношение к ним. 

Выражать художественными 

средствами радость при изображении 

темы детства, юности, светлой 

мечты. 

   Развивать композиционные навыки 

изображения и поэтического видения 

жизни. 

 

Тема детства, юности в 

изобразительном искусстве. 

В искусстве всех народов 

присутствуют мечта, надежда на 

светлое будущее, радость 

молодости и любовь к своим 

детям. 

Примеры произведений, 

изображающих юность в русском 

и европейском искусстве. 

Задание: 

изображение 

радости детства, 

мечты о счастье, 

подвигах, 

путешествиях, 

открытиях. 

Материалы: 

гуашь, кисти или 

мелки, бумага. 

Использование 

схематических 

рисунков. 

Произношение 

слов сложной 

слоговой 

структуры. 

32-

33-

34 

 

Искусство 

народов 

мира 

(обобщение 

темы) 

 

1 

 

Объяснять и оценивать свои 

впечатления от произведений 

искусства разных народов. 

Узнавать и называть, к каким 

художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые 

по урокам) произведения искусства и 

традиционной культуры. 

Рассказывать об особенностях 

художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, об 

особенностях понимания ими 

красоты. 

Объяснять, почему многообразие 

художественных культур (образов 

красоты) является богатством и 

ценностью всего мира. 

Обсуждать и анализировать свои 

работы и работы одноклассников с 

позиций творческих задач, с точки 

зрения выражения содержания в 

Экскурсия в художественный 

музей. Вечные темы в 

искусстве. 

Восприятие   произведений 

станкового искусства — 

духовная работа, творчество 

зрителя, влияющее на его 

внутренний мир и представления 

о жизни. 

Роль искусства в жизни 

человека. Многообразие образов 

красоты и единство 

нравственных ценностей в 

произведениях искусства разных 

народов мира. 

Искусство помогает людям 

понимать себя и других людей. 

Итоговая выставка 

творческих работ. Творческий 

отчет для родителей, учителей. 

Обсуждение своих работ и работ 

 Обогащение 

словарного 

запаса. 

Произношение 

слов сложной 

слоговой 

структуры. 



работе. 

Участвовать в обсуждении выставки 

одноклассников. 
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