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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативная база, на основе, которой разработана Рабочая программа 

Программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена на 

основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО. 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей»;  

– Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286) (далее – 

ФГОС НОО);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287) (далее – ФГОС ООО);  

– Федеральная образовательная программа начального общего образования (утв. приказом 

Минпросвещения России от 18 мая 2023 г. № 372) (далее – ФОП НОО);  

– Федеральная образовательная программа основного общего образования (утв. приказом 

Минпросвещения России от 18 мая 2023 г. № 370) (далее – ФОП ООО); 

– Федеральная рабочая программа основного общего образования по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» (для 5–7 классов образовательных организаций) (далее – ФРП 

ООО); 

  
2. Обоснование выбора УМК 

Приказ Минпросвещения России от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключённых учебников». В 

письме представлены нормативно-правовые документы, обеспечивающие организацию 

образовательной деятельности по учебному предмету "Изобразительное искусство" в 

2024/2025 учебном году. Разрешено использовать линии учебников в соответствии с 

перечнем учебников, утвержденных приказом Минпросвещения России № 858 от 21.09.2022 

Горяева Н. А., Островская О.В.; под редакцией Неменского Б.М. 5 – 8 классы  

«Изобразительное искусство». 

 

3. Цели и задачи обучения предмету 

 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство»: 

— развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. 
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Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на 

основе его эмоционально-нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами 

для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

1. Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

2. Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 

3. Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

4. Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 

познания человеком самого себя, природы и общества. 

5. Человечество как многообразие народов, культур, религии. Международная основа мира на 

земле. 

6. Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к 

России, народу, малой Родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

7. Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 



3 
 

8. Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского 

общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия 

России и мира. 

 

5. Общая характеристика организации учебного процесса: технологий, методов, форм, 

средств обучения и режим занятий 

 

Приоритетные направления, методы преподавания 

Предметная область «Искусство» строится на трех компонентах преподавания: изучение и 

исследование художественных работ; прямой контакт с творческими работами (выставки, 

концерты, фильмы); вовлечение в творческую деятельность. Таким образом, школьники 

получают знания, взаимодействуя с объектами искусства, художниками, музыкантами или 

преподавателем; учащийся получает знания через свою собственную творческую 

деятельность; ученик приобретает знания через исследование и изучение художественной 

формы, истории искусства. 

Применение эффективных образовательных технологий преподавания предметной области 

«Искусство» 

Педагогическая технология – это система функционирования всех компонентов 

педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени 

и в пространстве и приводящая к намеченным результатам. Школам, демонстрирующим 

устойчиво низкие результаты обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, необходимо активизировать применение инновационных образовательных 

технологий для повышения эффективности обучения по предметной области «Искусство». 

1.1. Информационно-коммуникационные технологии. 

Использование ИКТ на уроках искусства - одна из актуальных проблем школьного 

художественного образования. Использование ИКТ позволят сделать урок современным, 

более увлекательным и интересным для учащихся, что дает возможность перейти на новый, 

более высокий уровень обучения, направленный на творческую самореализацию 

развивающейся личности, развитие ее интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей. Использование ИКТ повышает интерес к уроку, влияет на качество обучения, 

развивает познавательные навыки учащихся, помогает учащимся ориентироваться в 

информационном пространстве, дает возможность развития творческих способностей 

каждого ребенка, расширяет возможности учащихся в их исследовательской деятельности, 

повышает интерес к искусству, развивает творческое мышление, фантазию, практические 

умения и навыки. 

Цели использования информационно-коммуникационных технологий в предметной области 

«Искусство»: 

-повысить наглядность учебного материала (подбор большого спектра иллюстративного 

изобразительного и музыкального ряда); 

-расширить спектр активных методов обучения в зависимости от технического оснащения 

школы и подготовки педагога (использование компьютерных программ для художественного 

творчества: изобразительное искусство – Paint.NET, PowerPoint, Adobe Photoshop, 

SmootchDraw, MyPaint, Livebrush, TuxPaint; музыка – Audacity, NanoStudio, VixVibes Pro и 
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др., а также использование электронных музыкальных инструментов, например, 

синтезатора); -разнообразить содержание учебного материала (расширение перечня учебных 

материалов за счет использования электронных образовательных ресурсов как на CD, так и в 

Интернет-пространстве); 

-разнообразить формы подачи учебного материала (с использованием мультимедиа-

проектора или персонального компьютера). 

1.2.Проектная технология. 

Организация проектной деятельности по учебным предметам области «Искусство» является 

условием реализации основной образовательной программы общеобразовательной школы. 

Осуществление проектной деятельности в рамках предметной области «Искусство» 

позволяет обучающимся реализовать свой интерес к предмету исследования, приумножить 

знания о нем; продемонстрировать уровень знаний, умений в области музыки и 

изобразительного искусства; подняться на более высокую ступень развития художественно - 

творческих способностей, социальной зрелости. 

При организации проектной деятельности в области искусства необходимо обеспечить 

следующие условия: тематика проекта должна быть актуальной, личностно и социально – 

значимой; проблематика проектов должна ориентировать учеников на привлечение фактов 

из смежных областей знаний и разнообразных источников информации; необходимо вовлечь 

в работу всех обучающихся класса, предложив каждому задания с учетом уровня его 

художественно – творческих способностей и возможностей. 

Специфической особенностью проектной деятельности по музыке, изобразительному 

искусству и интегрированному учебному курсу «Искусство» является преобладание 

творческих проектов. Творческий проект отражает нетрадиционный взгляд на какую-нибудь 

проблему и оригинальный способ ее решения, содержит описание работы над продуктом, в 

котором реализовано креативное решение проблемы. Творческие проекты не имеют 

детально проработанной структуры, она развивается по ходу работы в соответствии с 

планируемым результатом. 

Варианты проектов по музыке для 5-9 классов: «Студия звукозаписи» (создание 

видеофильма/мультфильма), «Фестиваль инструментальной музыки» (художественное 

событие: концерт учащихся музыкальных школ), «Моя музыкальная семья» (интервью, 

презентация, сочинение), «Мой музыкальный инструмент» (оркестр шумовых 

инструментов), «Я вижу музыку!» (создание иллюстрированного музыкального альбома), 

«Как создавалась опера (балет, мюзикл)?» (сочинение либретто). Технология организации 

проектной деятельности школьников в области предмета «Изобразительное искусство» 

включает в себя соединение исследовательских, поисковых и проблемных методов, 

творческих по своей сути, инструментально направленных на самостоятельную реализацию 

школьником задуманного результата. УМК «Изобразительное искусство» предполагает 

использование принципа – единство восприятия и созидания. Школьники изначально учатся 

не только видеть конечный продукт, но и оценивать личностное выражение отношения к 

выполненному, влияние проекта на окружающую жизнь и себя. 

Варианты проектов по изобразительному искусству для 5-9 классов: «Наша сказочная 

школа» (Благоустройство школьной территории по мотивам сказок), «Игрушка – друг 
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детства» (вернисаж рисунков, поделок и настоящих игрушек), «Изучение традиций русского 

рукописного письма» (создание коллективной рукописной книги), «Маски-аллегории (по 

сказкам М.Е. Салтыкова-Щедрина)» (галерея масок-портретов), «Разработка персонажей и 

создание комикса по фрагменту исторического события» (создание комикса по фрагменту 

исторического события), «Дизайн интерьеров внутреннего школьного помещения столовой» 

(эскиз или макет столовой). 

Учебный предмет «Искусство» пробуждает интерес школьников к миру художественной 

культуры, дает мощный эстетический импульс, формирует потребности в различных 

способах творческой деятельности, находит оптимальные способы выработки навыков 

общения, активного диалога с произведениями искусства. Освоение предмета имеет 

преимущественно деятельностный характер, обусловленный возрастными особенностями 

школьников, их стремлением к самостоятельности, творческому поиску с использованием 

современных информационно-коммуникативных технологий [3, с.22]. 

Варианты проектов по интегрированному учебному курсу «Искусство»для 8-9 классов: 

«Граффити как новый вид искусства» (Граффити на школьной территории), «Кино покоряет 

мир» (фестиваль видеороликов), «Маленький музей большого искусства» (музей копий 

художественных произведений), «Пейзаж в музыке, живописи и поэзии» (Художественная 

гостиная для школьников), «Сюжеты опер в живописи» (презентация доклада), «Реклама: 

торговля или искусство?» (создание коллекции профессиональной и собственной рекламы). 

1.3. Интегрированные технологии. 

Основу интегрированного обучения на предметах области «Искусство» составляет 

взаимодействие педагогов разных образовательных областей по определенным темам, 

направлениям работы, проектам, художественным событиям и др. Интегрированное23 

обучение направлено на развитие творческого мышления и фантазии учащихся, на 

формирование умения обобщать, анализировать информацию и знания из различных 

источников в решении конкретной задачи (проблемы), воспитание стремления творчески 

выражать себя в какой-либо деятельности. 

Педагогическими условиями интегрированного обучения являются: 

• выход за рамки одного искусства (одного предмета); 

• перенос акцента в обучении с восприятия на творческое проявление учащихся в 

деятельности; 

• включение в занятия развивающих творческих заданий; 

• взаимодействие с коллегами; 

• активные организационные формы учебных занятий; 

• связь с ближайшим окружением (природой, особенностями региона, его традициями, 

культурой, выдающимися людьми); 

• предметно-пространственный характер освоения искусства; 

• взаимодействие базового и дополнительного образования; 

• системность во внедрении интегрированного обучения. 
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Школьная практика показывает, что только системное внедрение интегрированного 

обучения позволяет любой школьный предмет превратить в развивающее обучение. 

Интеграция дает возможность перестраивать, расширять и углублять содержание 

образования, приводит к изменениям в методике работы и создает новые обучающие 

технологии. Интеграция обеспечивает совершенно новый психологический климат на уроке, 

как для ученика, так и для учителя. 

Основанием для интеграции могут служить совместные усилия учителей по формированию 

общих учебных умений и навыков учащихся, общность изучаемых тем, сходство изучаемых 

объектов и явлений, единство ведущих идей, заложенных в программах. В любом случае, 

задача учителей, формирующих интеграционные блоки предметов, состоит в том, чтобы 

найти пути изменения (переработки) некоторых разделов содержания и структуры своих 

учебных дисциплин для объединения их в общий блок занятий (или специальный курс). На 

уроках искусства наиболее распространена интеграция различных видов искусств, что 

вполне естественно, так как объектом данного учебного предмета является именно 

искусство. После ознакомления школьников с особенностями выражения одного явления 

природы, одного чувства и др. символическими языками различных искусств, подросткам 

предлагается создать собственную творческую работу. Варианты этой работы могут быть 

различны в зависимости от задачи, поставленной педагогом. Например, анализ произведения 

искусства (литературы, живописи, музыки) с определением средств художественной 

выразительности, которые использовали авторы; выполнение рисунка и написание 

сочинения, стилизованных под манеру какого-либо автора; сочинение-миниатюра или 

рисунок по музыкальному отрывку с выражением настроения «Грусть», «Радость», 

«Удивление»; стихотворение-ассоциация к музыкальному фрагменту; подбор литературных 

фрагментов к произведениям живописи; «оживление» живописного полотна (что было до…, 

что происходит сейчас, что может случиться после…); написание сценария по музыкальному 

произведению и многое другое. 

1.4. Проблемная технология. 

Данная технология основывается на создании проблемных ситуаций, активной 

познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, 

требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами и 

явлениями их сущность, управляющие ими закономерности. 

Различают два типа проблемных ситуаций: педагогическую и психологическую. Первая 

представляет особую организацию учебного процесса, вторая касается деятельности 

учеников. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, 

постановки учителем вопросов, подчёркивающих противоречия, новизну, важность, красоту 

и другие отличительные качества объекта познания. Создание психологической проблемной 

ситуации — сугубо индивидуальное явление: это «вопросное состояние», поисковая 

деятельность сознания, психический дискомфорт. Ни слишком трудная, ни слишком легкая 

познавательная задача не создаёт проблемной ситуации для учеников. Проблемные ситуация 

могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, 

контроле. Таким образом, педагог должен так запрограммировать педагогическую 

проблемную ситуацию, чтобы у школьников возникла индивидуальная психологическая 

проблемная ситуация. 
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Цикл проблемной технологии. 

1 этап — постановка педагогической проблемной ситуации, при которой у ребёнка 

возникают вопросы, реакция на внешние раздражители. Педагогическая проблемная 

ситуация создаётся с помощью различных вербальных и технических средств. 

2 этап — перевод педагогически организованной проблемной ситуации в психологическую: 

состояние вопроса — начало активного поиска ответа на него, осознание сущности 

противоречия, формулировка неизвестного. На этом этапе учитель оказывает дозированную 

помощь, задаёт наводящие вопросы и т.д. Трудность управления проблемным обучением 

состоит в том, что возникновение, психологической проблемной ситуации — акт 

индивидуальный, поэтому учителю нужно использовать дифференцированный и 

индивидуальный подходы. 

3 этап — поиск решения проблемы, выхода из тупика противоречий. Совместно с учителем 

или самостоятельно учащиеся выдвигают и проверяют различные гипотезы, привлекают 

дополнительную информацию. Учитель оказывает необходимую помощь (в зоне 

ближайшего развития). 

4 этап — «реакция», появление идеи решения, переход к решению, разработка его, 

появление нового знания в сознании учащихся. 

5 этап — реализация найденного решения в форме материального или духовного продукта. 

6 этап — отслеживание (контроль) отдалённых результатов обучения. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций: 

— учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти способ его 

разрешения; 

— сталкивает противоречия практической деятельности; 

— излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

— предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций (например, командира, 

юриста, писателя, художника); 

— побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять 

факты (побуждающий диалог); 

— ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику 

рассуждения); 

— определяет проблемные теоретические и практические задания (например, 

исследовательские); 

— формулирует проблемные задачи (например, с недостаточными или неточными 

исходными данными, с неопределённостью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения, на 

преодоление «психологической инерции»). 

1.5. Технология свободных ассоциаций. 

Поскольку ориентация массовой общеобразовательной школы нацелена преимущественно 

налевополушарную деятельность, как доминирующую, внутри этого процесса нарождаются 
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и проявляют себя агрессивные импульсы, заложенные в человеке. И здесь искусство, 

высокодуховная художественная культура могут благотворно повлиять на дальнейшее 

развитие подрастающего человека. Прекрасным противоядием против агрессивного начала 

является переживание, поскольку именно развитие эмоций может создать необходимый 

уровень развития культуры человека. Лишь искусству под силу на время «отключить 

сознание», левополушарный интеллект, гармонизируя внутреннее психическое состояние 

личности. 

1.6. Социоигровые технологии. 

Используя игровые формы, методы и приемы на уроках искусства, необходимо стремится 

решить следующие задачи: 

повысить интерес школьников к изучению определённого предмета, 

создать положительную мотивацию в обучении, 

активизировать мыслительную деятельность, 

развивать высшие психические функции, 

повысить коммуникативную направленность уроков и вовлечь учеников в активную 

деятельность, 

предоставить возможность для самореализации каждому школьнику, 

создать условия для его развития и самосовершенствования. 

Использование игры при соблюдении определенных к ней требований позволяет влиять на 

потребностно-мотивационную сферу личности школьника. Пробуждающийся устойчивый 

интерес ведет к повышению познавательной активности, мыслительной деятельности, а это в 

свою очередь влияет на процессы самовыражения и самореализации личности ребенка, 

способствуя созданию положительной Я-концепции. 

Для урока изобразительного искусства характерна классификация методов по способам 

деятельности учителя и учащихся, т.к. в обучении более ясно выступают два 

взаимосвязанных процесса: практическая самостоятельная деятельность учащихся и 

руководящая роль учителя. 

Соответственно и методы делятся на 2 группы: 

1) Методы самостоятельной работы учащихся под руководством учителя. 

2) Методы преподавания, обучения. 

Методы обучения, которые определяются по источнику полученных знаний, включают в себя 

3 основных вида: 

 словесные; 

 наглядные; 

 практические. 

Формирование умений и навыков связано с практической деятельностью учащихся. Из этого 

следует, что в основу методов формирования умений необходимо положить виды 

деятельности учащихся. 

По видам деятельности учащихся (классификация по типу познавательной деятельности 

И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина) методы подразделяются на: 
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 объяснительно-иллюстративные; 

 репродуктивные; 

 частично-поисковые; 

 проблемные; 

 исследовательские. 

Все вышеперечисленные методы относятся к методам организации учебно-познавательной 

деятельности (классификация Ю.К. Бабанского). 

Рассматривая метод стимулирования учебной деятельности на уроках изобразительного 

искусства эффективно использовать метод формирования познавательного интереса. Также 

не стоит забывать использовать метод контроля и самоконтроля. 

Словесные методы обучения 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по объему 

информацию, поставить перед обучаемыми проблему и указать пути их решения. С 

помощью слова учитель может вызвать в сознании детей яркие картины прошлого, 

настоящего и будущего человечества. Слово активизирует воображение, память, чувства 

учащихся. 

К словесным методам обучения относят рассказ, лекцию, беседу и др. В процессе их 

применения учитель посредством слова излагает, объясняет учебный материал, а ученики 

посредством слушания, запоминания и осмысливания активно его усваивают. 

Рассказ 

Метод рассказа предполагает устное повествовательное изложение содержания учебного 

материала. Этот метод применяется на всех этапах школьного обучения. На уроках 

изобразительного искусства он употребляется учителем в основном для сообщения новой 

информации (интересные сведения из жизни знаменитых художников), новых требований. 

Рассказ должен соответствовать следующим дидактическим требованиям: быть 

убедительным, лаконичным, эмоциональным, доступным для понимания. 

На рассказ учителя на уроках изобразительного искусства отводится очень мало времени, а, 

следовательно, его содержание должно быть ограничено, строго соответствовать целям 

урока и практической трудовой задаче. При использовании в рассказе новых терминов 

учитель должен выразительно выговаривать их и записывать на доске. 

Возможно несколько видов рассказа: 

 рассказ–вступление; 

 рассказ–изложение; 

 рассказ–заключение. 

Цель рассказа-вступления – подготовка учащихся к восприятию нового учебного материала. 

Этот вид рассказа характеризуется относительной краткостью, яркостью, занимательностью 

и эмоциональностью изложения, позволяющими вызвать интерес к новой теме, возбудить 

потребность в ее активном усвоении. Во время такого рассказа сообщаются задачи 

деятельности учеников на уроке. 
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Во время рассказа-изложения учитель раскрывает содержание новой темы, осуществляет 

изложение по определенному логически развивающемуся плану, в четкой 

последовательности, с вычленением главного, с приведением иллюстраций и убедительных 

примеров. 

Рассказ–заключение обычно проводится в конце урока. Учитель в нем резюмирует главные 

мысли, делает выводы и обобщения, дает задание для дальнейшей самостоятельной работы 

по этой теме. 

В ходе применения метода рассказа используются такие методические приемы как: 

 изложение информации; 

 активизация внимания; 

 приемы ускорения запоминания; 

 логические приемы сравнения, сопоставления, выделения главного. 

Условиями эффективного применения рассказа является тщательное продумывание плана, 

выбор наиболее рациональной последовательности раскрытия темы, удачный подбор 

примеров и иллюстраций, поддержание эмоционального тонуса изложения. 

Беседа 

Беседа – диалогический метод обучения, при котором учитель путем постановки тщательно 

продуманной системы вопросов подводит учеников к пониманию нового материала или 

проверяет усвоение ими уже изученного. 

Беседа относится к наиболее старым методам дидактической работы. Ее мастерски 

использовал Сократ, от имени которого и произошло понятие «сократическая беседа». 

На уроках изобразительного искусства рассказ часто переходит в беседу. Беседа имеет цель 

получения новых знаний и закрепления их путем устного обмена мыслями учителя и 

ученика. Беседа способствует активизации детского мышления и бывает более 

убедительной, когда сочетается с демонстрацией натуральных предметов, с их 

изображением. 

В зависимости от конкретных задач, от содержания учебного материала, уровня творческой 

познавательной деятельности учащихся, места беседы в дидактическом процессе выделяют 

различные виды бесед. 

Широкое распространение в преподавании изобразительного искусства имеет эвристическая 

беседа (от слова «эврика» - нахожу, открываю). В ходе эвристической беседы учитель, 

опираясь на имеющиеся у учащихся знания и практический опыт, приводит их к пониманию 

и усвоению новых знаний, формулированию правил и выводов. 

Для сообщения новых знаний используются сообщающие беседы. Если беседа предшествует 

изучению нового материала, ее называют вводной или вступительной. Цель такой беседы 

состоит в том, чтобы вызвать у учащихся состояние готовности к познанию нового. 

Необходимость в проведении текущей беседы может возникнуть в ходе практической 

работы. Путем «вопрос– ответ» учащиеся получают дополнительную информацию. 

Закрепляющие или итоговые беседы применяются после изучения нового материала. Их цель 

– обсуждение и оценка работ учащихся. 

В ходе беседы вопросы могут быть адресованы одному ученику (индивидуальная беседа) или 

учащимся всего класса (фронтальная беседа). 
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Требования к проведению бесед: 

Успех проведения бесед во многом зависит от правильности постановки вопросов. Вопросы 

задаются учителем всему классу, чтобы все учащиеся готовились к ответу. Вопросы должны 

быть краткими, четкими, содержательными, сформулированными так, чтобы будили мысль 

ученика. Не следует ставить двойных, подсказывающих вопросов или наталкивающих на 

угадывание ответа. Не следует формулировать альтернативных вопросов, требующих 

однозначных ответов типа «да» или «нет». 

В целом, метод беседы имеет следующие преимущества: активизирует учащихся, развивает 

их память и речь, делает открытыми знания учащихся, имеет большую воспитательную силу, 

является хорошим диагностическим средством. 

Из недостатков данного метода, можно выделить, что он требует много времени, необходим 

запас знаний. 

Объяснение 

Объяснение – это словесное истолкование закономерностей, существенных свойств 

изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений. 

На уроках изобразительного искусства метод объяснения может использоваться во вводной 

части урока. При подготовке к работе учитель объясняет, как рационально организовать 

рабочее место. При планировании объясняет, как определить последовательность операций. 

В процессе объяснения учитель знакомит учащихся со свойствами различных 

художественных материалов, с приемами работы кисточкой и последовательностью 

рисования, построения предметов (на уроках рисования). 

Требования к методу объяснения: 

 точное и четкое формулирование задачи, сути проблемы, вопроса; 

 последовательность в раскрытии причинно-следственных связей, аргументации и 

доказательств; 

 использование сравнения, сопоставления и аналогии; 

 привлечение ярких примеров; 

 безукоризненная логики изложения. 

Дискуссия 

Дискуссия как метод обучения основан на обмене взглядами по определенной проблеме, 

причем эти взгляды отражают собственное мнение участников или опираются на мнения 

других лиц. Этот метод целесообразно использовать в том случае, когда учащиеся обладают 

значительной степенью зрелости и самостоятельностью мышления, умеют аргументировать, 

доказывать и обосновывать свою точку зрения. Он имеет и большую воспитательную 

ценность: учит глубже видеть и понимать проблему, отстаивать свою жизненную позицию, 

считаться с мнением других. 

Инструктаж 

Под этим методом понимают объяснение способов трудовых действий, их точный показ и 

безопасное выполнение. 
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Виды инструктажа: 

По времени проведения: 

- вводный – проводится в начале урока, включает в себя постановку конкретной задачи, 

дается характеристика операций, проводится объяснение рабочих приемов; 

- текущий – проводится во время практической деятельности, включает в себя объяснение 

допущенных ошибок, выяснение причин, недостатков работы, исправление ошибок, 

объяснение правильных приемов, проведение самоконтроля; 

- заключительный – включает в себя анализ работ, характеристику допущенных ошибок в 

работе, выставление оценок за работу учащихся. 

По охвату учащихся: 

- индивидуальный; 

- групповой; 

- классный. 

По форме изложения: 

- устный; 

- письменный; 

- графический; 

- смешанный. 

6. Количество часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса рассчитана на изучение 

предмета в количестве 34 часов в год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования 

по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

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

ценностные установки и социально значимые качества личности, духовно-нравственное 

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

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

1) Патриотическое воспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и 

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

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 

пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, 

его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 

патриотизм в процессе собственной художественно-практической деятельности 

обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому 

созиданию художественного образа. 

2) Гражданское воспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. При этом 

реализуются задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. Формируется 

чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый 

язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках изобразительного искусства 

происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных 

проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют 

пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.  

3) Духовно-нравственное воспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 
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мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие 

творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя 

как личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная 

деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует освоению базовых 

ценностей – формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни.  

4) Эстетическое воспитание. 

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

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: 

прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды 

постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое 

воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых 

отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций 

обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению 

к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе 

как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного 

отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5) Ценности познавательной деятельности. 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

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

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

6) Экологическое воспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

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

формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в процессе 

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

личной художественно-творческой работе. 

7) Трудовое воспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-

виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 

жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 

практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной 

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

программы. 

8) Воспитывающая предметно-эстетическая среда. 
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В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды общеобразовательной организации. При этом 

обучающиеся должны быть активными участниками (а не только потребителями) её 

создания и оформления пространства в соответствии с задачами общеобразовательной 

организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной 

организации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование 

позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Овладение универсальными познавательными действиями  

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления и 

сенсорные способности как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 

образа; 

 структурировать предметно-пространственные явления; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения 

или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

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

и отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 
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 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

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

схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

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

электронных презентациях. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

 

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

зритель), между поколениями, между народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на 

восприятие окружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные 

действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 

познавательных, художественно-творческих задач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения эмоционального интеллекта 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства, промыслов;  

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями 

людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 

декоративно-прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 

металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь характеризовать 

неразрывную связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного 

искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, 

другие техники; 

знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 
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владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения представителей 

животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные 

образы мирового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, 

к жизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 

крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, 

его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей, объяснять крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны, уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ 

разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение 

деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), 

понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о соотношении 

ремесла и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 

дерево, глина, металл, стекло; 

различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 
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уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 

изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы 

или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен и другое; 

иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство». 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве. 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство и 

предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства. 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы 

народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их 

значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 

работы. 

Убранство русской избы. 

Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и символического – 

в её постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина 

мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 

постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм. 

Образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое 

изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности 

традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества. 
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Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного 

панно на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы. 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным 

бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, 

дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 

Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы орнаментальных 

композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные особенности 

городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. 

Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и 

линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие 

форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной 

кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и объёмности 

изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с 

металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в 

России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в 

сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 

промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 

культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 
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Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные 

мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение 

образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его 

украшениях. Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта 

– в культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения 

предметов нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его 

характера, самопонимания, установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС. МОДУЛЬ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ 

ИСКУССТВО»  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Введение  1     

2 

Древние корни 

народного 

искусства 

 9     

3 

Связь времен в 

народном 

искусстве 

 9     

4 
Декор - человек, 

общество, время 
 9     

5 

Декоративное 

искусство в 

современном 

мире 

 6     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 34   0   0   
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Критерии оценок. Изобразительное искусство. 

Критерии и система оценки творческих работ 

• Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

• Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, 

как использует выразительные художественные средства в выполнении 

задания. 

• Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Отметки: 

«5» учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное. 

«4» учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передает в 

изображении наиболее характерное. 

« 3» учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность 

в изложении изученного материала. 

«2» учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 

целью урока. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Выберите учебные материалы 

Учебник. Изобразительноеискусство.5 класс. 

 Н.А. Горяева, О.В. Островская 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса по изобразительному 

искусству могут использоваться следующие материалы: 

1. Коллекции произведений изобразительного искусства в художественных музеях и галереях 

России и других стран. 

2. Изделия декоративно-прикладного искусства России. 

3. Образцы работ (выполненные учителем и учащимися) по темам уроков. 

4. Натюрмортный фонд: натурные объекты, натурные столики для натурных постановок со 

специальными светильниками. 

5. Раздаточные материалы для учащихся: гербарий, наборы открыток с репродукциями работ 

художников. 

6. Принадлежности для учителя и учащихся: указка, материалы для показа педагогического 

рисунка, различные материалы и инструменты в соответствии с типовой программой. 

 

Для занятий в студии необходимо следующее оборудование: бумага формата А-1, А-3, А-4, 

А-5, кисти разных номеров, натюрмортные столы, бумага цветная, цветной картон, 

пластилин, предметы натюрмортного фонда, краски гуашь и акварель. Клей ПВА, клей-

карандаш, иголки, нитки, проволока, стеки. Ткань, разного цвета и разной фактуры, бусины, 

бисер. Мука, мелкая соль, обойный клей. Выставочные стенды. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный Центр Информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

https://urok.1sept.ru/ Фестиваль Педагогических Идей 

http://www.muzped.net/ Российский центр Музейной педагогики и детского творчества 

https://www.art-teachers.ru/ Союз педагогов-художников 

https://demiart.ru/forum/ огромное количество уроков и прочего материала. 
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