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                                                  1.Пояснительная записка. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основе которых разработана 
программа 

- Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом  (приказ Минобрнауки   России  от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственных образовательных стандартов основного общего образования» с изменениями и 
дополнениями); 
  
- Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного образования по 
изобразительному искусству и программы по изобразительному  искусству к учебникам для  5кл.  
под. ред. Б.М. Неменского  (М.: «Просвещение», 2014г.) Авт. – сост.Н.А. Горяева, О.В. Островская. 
- Рабочая программа ориентирована на учебник: 
Порядковый 
номер 
учебника в 
Федеральном 
перечне 

Автор/ 
Авторский 
коллектив 

Название 
учебника 

Класс Издатель 
учебника, год 
издания  

Нормативный 
документ 

1.2.6.1.1.1. Н.А. Горяева, 
О.В. Островская 
под. Ред. Б.М. 
Неменского 

«Декоративно - 
прикладное 
искусство в 
жизни человека» 
по 
изобразительному 
искусству 

5 «Просвещение», 
2018 г. 

Приказ 
Минобрнауки 
России от 
28.12.2018            
№ 345  

 
- Учебного плана МБОУ КСОШ им. В.А. Закруткина на 2021-2022 уч. г. 
- Основной  образовательной  программы школы.  

  
2.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной 
системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 
применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной 
неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем 
оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных 
нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная 
отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 
медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 
образовательных организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя 
и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 
нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий 
качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 
основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 
возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью 
нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В 
подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с 
умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 
онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 



патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития 
ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 
эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, 
деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 
возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 
неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, 
затрудняет  включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 
общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью 
темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной 
отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в неко-
торых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде 
всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как право-
преемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что сво-
евременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умс-
твенной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, 
обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается 
чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах 
сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинес-
тетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 
ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей 
среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не ока-
зывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, 
основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных 
занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 
влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 
операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 
операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 
операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 
трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 
признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по 
признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-ло-
гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 
обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 
активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 
начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 
плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 
рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в 
той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 
специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обуче-
ния, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается 



целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 
зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние ло-
гические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, 
которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредован-
ное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 
Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 
проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизве-
дения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 
воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности 
вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 
средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, симво-
лической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать 
значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, 
следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой 
дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с 
этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более 
успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 
сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 
переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 
ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 
неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения 
на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и 
интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под 
влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 
значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с 
тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 
Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 
недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается 
на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных 
процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 
неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 
учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 
представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 
недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является на-
рушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 
синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное 
недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 
нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети спо-
собны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные 
конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 
направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительности, 
создает положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. 
Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 
овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 
смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 
сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нару-
шениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 



испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев 
рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 
операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 
занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 
движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными 
и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отста-
лости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 
неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 
определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 
затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетичес-
ких. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 
школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные 
черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 
особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности про-
извольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недоста-
точности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 
поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки 
в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 
задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на 
действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения 
условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной 
работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 
контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 
деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 
некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой 
категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 
навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 
формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 
специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, 
сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 
установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, 
неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться 
на их поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или 
физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 
коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 
исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, 
сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 
нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его обучения и 
воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 
выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 
опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее 
зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной 



организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-
педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, 
тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 
возможностям и способностям обучающегося. 

 
Цели и задачи 

 
      Цель программы: осуществление комплексного подхода в формировании жизненных 
компетенций учащихся через практическое усвоение приёмов работы с разными художественными 
материалами и в разных видах изобразительной деятельности, воспитание эстетического отношения 
к окружающей действительности с актуализацией жизненного опыта ребенка, развитие его 
коммуникативных навыков. 
        Основные задачи обучения школьников с нарушением интеллекта (умеренной степенью 
умственной отсталости) изобразительному искусству: 

• развитие интереса к изобразительной деятельности; 
• формирование простейших эстетических ориентиров (красиво - не красиво) в практической 

жизни и их использование в организации обыденной жизни и праздника; 
• освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, рисование, аппликация;  
• осуществление сенсорного воспитания школьников, совершенствование мелкой моторики, 

зрительно-двигательной координации, координации движений обеих рук; 
• формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными объектами, 

явлениями, событиями; 
• воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и деятельности 

других, формирование основ самооценки. 
• развитие речи обучающихся, организующей и направляющей их умственную и практическую 

деятельность, функцию общения; 
         Наряду с названными учебно-воспитательными задачами предусматривается решение 
специальных задач: 

• коррекция недостатков психического развития; 
• коррекция мелкой моторики; 
• развитие речи обучающихся. 

  
Место и роль учебного предмета 
 
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно - 
развивающее значение. Обучение изобразительному искусству носит элементарно-практический 
характер. В процессе изобразительного искусства осуществляется исправление недостатков 
познавательной деятельности: наблюдательности, воображения,  пространственной ориентации, а 
также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. Вся работа носит 
целенаправленный характер, способствует развитию самостоятельности учащихся при выполнении  
заданий. Для решения вышеперечисленных  задач в 4 классе предусмотрены четыре вида занятий: 
декоративное раскрашивание, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном 
искусстве. 
На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами декоративно-
прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять 
красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В процессе занятий школьники 
получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 
художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

      Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 
умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени формированию у 
учащихся эстетического вкуса. 

      Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 
рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения учащихся. 

      Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, 
определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 



расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как 
видят со своего места. 

      Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 
оборудования и моделей. 

      Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей 
рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 
конструкцию предметов. 

      На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность 
постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. 
Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) 
линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) линиями для 
проверки правильности рисунка. 

      Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей 
жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

Перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: правильно передавать 
зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках видимое уменьшение дальних 
предметов, усвоить правило загораживания одних предметов другими. 

      Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 
отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен 
сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов. После 
объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой 
последовательности. 

      Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического 
воспитания школьников. 

В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке рекомендуется 
показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на 
одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

            Для подготовки обучающихся к пониманию произведений изобразительного искусства 
важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на 
развитие у детей зрительного восприятия. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
        Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости, которая создана на основе 
ФГОС образования обучающихся с умственной   отсталостью, предполагает достижение ими двух 
видов результатов: личностных и предметных. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит  личностнымрезультатам, 
поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 
необходимых для достижения основной цели современного образования – введения обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. 
Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-личностные  качества и 
социальные (жизненные) компетенции, необходимые для решения практико-ориентированных задач 
и обеспечивающие формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 
средах. 
 
Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные качества и 
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 
К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Изобразительное искусство», 
относятся:  

• положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее 
результату; 

• приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства; 
• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



• отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей 
передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, переживаний, эмоций; 

• умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на 
воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию (красиво/некрасиво); 

• представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 
изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной деятельности; 

• стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными 
материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил личной гигиены и 
безопасного труда; 

• умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности (нравится/ не нравится; что получилось/что не получилось); принятие факта 
существование различных мнений; 

• проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 
взаимопомощи, проявление сопереживания удачам/неудачам одноклассников; 

• стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-практической 
деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной деятельности; 

• стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению 
общекультурного опыта; 

• стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой  
деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

 
Предметные результаты связаны с овладением  обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют  достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 
способность их применять в практической деятельности. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем отсутствие достижения  этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 
предметам не является препятствием к получению ими образования по  этому варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету 
«Изобразительное искусство»: 

Минимальный уровень: 
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка»,  «цвет»; 
пользование материалами для рисования; 
знание названий предметов, подлежащих рисованию; 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Богородская игрушка, Золотая хохлома. 
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного 
контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы; 

рисование по образцу, воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 
рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры 
предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 
соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 



узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 
действий. 

Достаточный уровень: 
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Гжель,  Хохлома и др.); 
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании; 
знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, и др.; 
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;  
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным 

в других информационных источниках;  
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  
рисование с натуры  после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта; рисование по воображению;  
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 
         В сфере личностных базовых  учебных действий будет сформирована внутренняя позиция 
ученика, появится элементарная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации.  
 
Личностные базовые учебные действия 
У обучающегося  будут сформированы: 
• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к обучению, ориентации на 
содержательные моменты учебной  действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности; 
• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной 
задачи; 
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я», мой город, моя страна, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  
• дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы. 
• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих 
людей (можно-нельзя, хорошо-плохо); 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 
• установка на здоровый образ жизни; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции ученика на уровне положительного отношения к обучению, понимания 
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний; 
• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



• дружелюбное отношение к окружающим на основе знакомства с жизнью своих сверстников, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности не успешности деятельности; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 
сферу человеческой жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
 

3. Содержание учебного предмета, курса 
Информация о количестве учебных часов. 

Согласно учебному плану  МБОУ КСОШ им. В.А. Закруткина  на 2021-2022учебный год рабочая 
программа рассчитана на 70 часа из расчета 1 час в неделю, в соответствии с учебным календарным 
план графиком работы МБОУ КСОШ им. В.А. Закруткина предусматривает 687часа.  
(02,03,10.05.2022г. -  праздничный день). Темы, предусмотренные на данные даты, будут проведены 
за счет уплотнения учебного материала:16.17.05 2022 г. урок № 63-64  История развития. 
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 23.05.2022г. урок №  65 Декоративно-
прикладное искусство в жизни человека. 

 
 

Тематическое планирование   

№ п/п Тема Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 16 

     2 Связь времён в народном искусстве 16 
3 Декор – человек, общество, время 16 

4 Декоративное искусство в современном мире 17 

 Всего 67 

I четверть — «Древние корни народного искусства». Древние образы в народном искусстве. 
Орнамент как основа декоративного украшения.  Конструкция и декор предметов народного быта. 
Народный праздничный костюм. Внутренний мир русской избы. Народные праздники. 
II четверть — «Связь времен в народном искусстве». Древние образы в современных народных 
игрушках. Искусство Гжели.  Истоки и современное развитие промысла. Искусство Городца. Истоки 
и современное развитие промысла. Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла. 
Роль народных промыслов в современной жизни. Связь времен в народном искусстве. 
III четверть — «Декор, человек, общество, время». Зачем людям украшения. Декор и положение 
человека в обществе. Одежда говорит о человеке.  О чем рассказывают гербы и эмблемы. Символы и 
эмблемы в современном обществе. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
IV четверть — «Декоративное искусство в современном мире». Современное выставочное 
искусство. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (кукла). Ты сам - мастер 
декоративно-прикладного искусства (ваза). Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства 
(панно). Декоративно-прикладное искусство в жизни. 
5 класс, или первый год основной школы посвящён изучению группы декоративных искусств, в 
которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с фольклором, с 
национальными и народными корнями искусств. Здесь в наибольшей степени раскрывается 
присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, игровая 
атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства  в 



современной жизни. Осуществление программы этого года обучения предполагает акцент на 
местные художественные традиции и конкретные промыслы. 
Для формирования мировоззрения подростков особенно важно знакомство с народным, 
крестьянским декоративным искусством, которое наиболее полно хранит и передаёт новым 
поколениям национальные традиции, выработанные народом формы эстетического отношения к 
миру. 
Образный язык декоративного искусства имеет свои особенности. Цвет и форма в декоративном 
искусстве часто имеют символичное значение.  Чувство гармонии и чувство материала особенно 
успешно можно развить у школьников в процессе изучения цветовых и линейных ритмов, 
композиционная стройность постепенно осваивается учащимися от урока к уроку. 
Именно поэтому выработка у школьников способности чувствовать и понимать эстетические начала 
декоративного искусства, осознавать единство функционального и эстетического значения вещи 
важно для формирования культуры быта нашего народа, культуры его труда, культуры человеческих 
отношений 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.Календарно - тематическое планирование.  
№ 
п/п 

Тема урока (этап проектной или исследовательской 
деятельности) 

Кол-во 
часов 

дата 
план 

дата 
факт 

 Древние корни народного искусства (16часов) 
 

   

1-2 Древние образы в народном искусстве. 2 06.09 
07.09 

 

3-4 Орнамент как основа декоративного украшения. 2 13.09 
14.09 

 

5-6 Конструкция, декор предметов народного быта и труда. 2 20.09 
21.09 

 

7-8 Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 2 27.09 
28.09 

 

9-10 Народный праздничный костюм. 2 04.10 
05.10 

 

11-12 Внутренний мир русской избы. 2 11.10 
12.10 

 

13-14 Внутренний мир русской избы. Прялки. 2 18.10 
19.10 

 

15-16 Народные праздничные обряды. Масленица. 2 25.10 
26.10 

 

 Связь времен в народном искусстве(16ч)    
17-18 Древние образы в современных народных игрушках. 2 08.11 

09.11 
 

19-20 История развития. Искусство Гжели. Истоки и современное 
развитие промысла. 

2 15.11 
16.11 

 

21-22 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла . 2 22.11 
23.11 

 

23-24 Искусство Городца. Истоки и современное развитие 
промысла. 

2 29.11 
30.11 

 

25-26 История развития. Искусство Жостова. Истоки,  современное 
развитие промысла. 

2 06.12 
07.12 

 

27-28 Искусство Жостова. Истоки,  современное развитие 
промысла.  

2 13.12  

29-30 Роль народных промыслов в современной жизни. 2 20.12 
21.12 

 

31-32 Связь времен в народном искусстве. 2 27.12 
28.12 

 

 Декор, человек, общество, время (16ч)    
33-34 Зачем людям украшения 2 10.01 

11.01 
 

35-36 Декор и положение человека в обществе. 2 17.01 
18.01 

 

37-38 История развития. Одежда говорит о человеке. 2 24.01 
25.01 

 

39-40 Одежда говорит о человеке. 2 31.01 
01.02 

 

41-42 История возникновения. О чем рассказывают гербы и 
эмблемы. 

2 07.02 
08.02 

 

43-44 О чем рассказывают гербы и эмблемы.  2 14.02 
15.02 

 

45-46 Символы и эмблемы в современном обществе. Герб г.Ростова 
– на- Дону. 

2 21.02 
22.02 

 



47-48 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 2 28.02 
01.03 

 

 Декоративное искусство в современном мире 18ч    
49-50 История развития. Современное выставочное искусство. 2 05.03  
51-52 Современное выставочное искусство.  2 14.03 

15.03 
 

53-54 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства  2 21.03 
22.03 

 

55-56 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (кукла). 2 04.04 
05.04 

 

57-58 Ты сам -мастер декоративно-прикладного искусства . 2 11.04 
12.04 

 

59-60 Ты сам -мастер декоративно-прикладного искусства (ваза). 2 18.04 
19.04 

 

61-62 Ты сам -мастер декоративно-прикладного искусства (панно). 2 25.04 
26.04 

 

63-64 История развития. Декоративно-прикладное искусство в 
жизни человека. 

2 16.05 
17.05 

 

65-66 Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.  2 23.05 
24.05 

 

67 История развития. Ты сам -мастер декоративно-прикладного 
искусства. 

1 30.05 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Лист коррекции 

Предмет: Изобразительное искусство 

Класс: 5 

Учитель: Шмелева С.Г. 

№  урока Тема Количество часов Причина 
корректировки 

Способ 
корректировки 

по плану дано 
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	Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени формированию у учащихся эстетического вкуса.
	Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения учащихся.
	Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке ...
	Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования и моделей.
	Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов.
	На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (...
	Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений.
	Перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних предметов другими.
	Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных ...
	Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников.
	В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства.
	Для подготовки обучающихся к пониманию произведений изобразительного искусства важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия.
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