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1. Пояснительная записка 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области изобразительного искусства «Живопись» (далее - 

программа «Живопись») определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования г о р о д а  Н о в о с и б и р с к а  «Детская 

школы искусств № 27» (далее - образовательное учреждение). 

Образовательное учреждение вправе реализовывать программу 

«Живопись» при наличии соответствующей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

29.12. 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

1.1. Содержание и структура программы: 

Программа «Живопись» разработана на основании ФГТ и содержит 

следующие разделы: 
-Пояснительная записка. 

Отражает направленность программы «Живопись», её содержание и 

структуру, цель, задачи, возраст и основные возрастные особенности 

обучающихся, срок освоения программы, особенности набора 

обучающихся, оценку качества реализации программы. 
-Планируемые   результаты   освоения   обучающимися     программы 

«Живопись». 

Перечисляет минимум знаний, умений и навыков, приобретенных 

выпускниками образовательного учреждения в различных предметных 

областях: в области художественного творчества, в области пленэрных 

занятий, в области истории искусств, предметов вариативной части. 
-Учебный план. 

Предусматривает предметные области: художественное творчество, 

история искусств, пленэрные занятия; разделы: вариативная часть, 

консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

-График образовательного процесса. 

Определяет организацию учебного процесса, отражает срок реализации 

образовательной программы, бюджет времени образовательного процесса 

(в неделях), предусмотренного на аудиторные занятия, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся, каникулы, резерв учебного времени, 

время, отведённое на занятия пленэром, а также сводные данные по 

бюджету времени. 
-Программы учебных предметов. 

Содержит краткую характеристику предметов учебного плана программы 

«Живопись». Её обязательной части: «Основы изобразительной грамоты и 

рисование», «Прикладное творчество», «Лепка», «Рисунок», «Живопись», 
«Композиция станковая», «Беседы об искусстве», «История 
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изобразительного искусства»,    «Пленэр»;     вариативной     части: 

«Цветоведение», «Скульптура/керамика». 

-Система и критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации 

результатов освоения  программы «Живопись». 
В разделе отражены следующие материалы: 

промежуточная аттестация: общие положения, планирование 

промежуточной аттестации, подготовка и проведение зачета и 

контрольного урока по учебным предметам, подготовка и проведение 

экзамена по учебному предмету; 

итоговая аттестация: общие положения, формы проведения итоговой 

аттестации, организация проведения итоговой аттестации, сроки и 

процедура проведения итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, повторное прохождение итоговой аттестации, 

получение документа об освоении программы «Живопись». 

-Программа творческой, методической и культурно-просветительной 

деятельности образовательного учреждения. 
-Требования к условиям реализации программы «Живопись». 

В разделе отражены: режим и формы занятий, характеристика кадрового 

состава, учебно-методические, материально-технические условия 

реализации программы «Живопись» с целью достижения планируемых 

результатов освоения данной программы. 

1.2. Программа «Живопись» разработана с учётом: 

-возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

(творческие, эмоциональные, интеллектуальные и физические); 

-обеспечения преемственности программы «Живопись» и основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

искусств; 

-сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 
1.3. Программа «Живопись» направлена на: 

-выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте; 

-создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного и творческого развития детей; 

-приобретение обучающимися знаний, умений навыков 

самостоятельной работы по изучению и постижению изобразительного 

искусства; 

-приобретение обучающимися опыта художественной практики и опыта 

творческой деятельности; 
-овладение духовными и культурными ценностями народов мира; 

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы 

в области изобразительного искусства. 
1.4. Цель программы: 

Формирование целостной художественно-эстетического развитой 

личности и приобретение обучающимися теоретических знаний и 
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художественно-исполнительских умений и навыков в области 

изобразительного искусства. 

1.5. Задачи программы: 

-воспитать и развить у обучающихся личностные качества, 

позволяющие уважать и принимать духовные и культурные ценности 

разных народов; 

-сформировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные 

установки и потребность общения с духовными ценностями; 

-сформировать у обучающихся умение самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

-создать условия для воспитания обучающихся в творческой 

атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, а также профессиональной требовательности; 

-сформировать у одаренных детей комплекс знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства; 

-выработать у обучающихся личностные качества, способствующие 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, умению планировать свою домашнюю работу, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию 

причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению 

наиболее эффективных способов достижения результата. 

1.6. Срок реализации программы «Живопись» - 5(6) лет и 8(9) лет. 

Срок освоения программы «Живопись» для детей, успешно 

прошедших творческий отбор: 

-для поступивших в учреждение в первый класс в возрасте 6,6 лет до 9 

лет, составляет 8(9) лет; 

-для поступивших в учреждение в первый класс в возрасте с 10 до 12 

лет, составляет 5(6) лет. 

Срок освоения программы «Живопись» для обучающихся, не 

закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства, может быть увеличен на один год. 
Образовательное учреждение имеет право реализовывать программу 

«Живопись» в сокращенные сроки, а также по индивидуальным учебным 

планам с учетом ФГТ. 
1.7. Особенности набора обучающихся. 

При приеме на обучение по программе «Живопись», образовательное 

учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих 

способностей, необходимых для освоения программы «Живопись», 

согласно Порядка приема на обучение по дополнительным 
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предпрофессиональным программам в области искусств .  Отбор 

детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 

наличие способностей в области изобразительного искусства. 

Дополнительно, поступающий может представить самостоятельно 

выполненные художественные работы. 

До проведения отбора образовательное учреждение вправе проводить 

предварительные просмотры, консультации в порядке, установленном 

учреждением самостоятельно. 

Порядок и сроки проведения отбора детей устанавливаются 

образовательным учреждением самостоятельно. С целью организации 

приема и проведения отбора детей создаются приемная комиссия, 

комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия. Составы данных 

комиссий утверждаются директором и регламентируются локальными 

актами образовательного учреждения. 

Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков имеют право на освоение программы «Живопись» по 

индивидуальному учебному плану. 
В выпускные классы поступление обучающихся не предусмотрено. 

1.8. Требования к условиям реализации программы «Живопись» 

1.8.1. Требования к условиям реализации программы «Живопись» 

представляют собой систему требований к учебно-методическим, 

кадровым, финансовым, материально-техническим условиям реализации 

программы «Живопись» с целью достижения планируемых результатов 

освоения данной программы. 

1.8.2. С целью обеспечения высокого качества образования, его 

доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, духовно- 

нравственного развития, эстетического воспитания и художественного 

становления личности образовательное учреждение создаёт комфортную 

развивающую образовательную среду, обеспечивающую возможность: 

-выявления и развития одаренных детей в области изобразительного 

искусства; 

-организации творческой деятельности обучающихся путем проведения 

творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, концертов, выставок, театрализованных представлений и др.); 

-организацией посещений обучающимися учреждений и организаций 

культуры (выставочных залов, театров, музеев и др.); 

-организацией творческой и культурно-просветительной деятельности 

совместно с другими образовательными учреждениями, в том числе 

среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

реализующими основные профессиональные образовательные программы 

в области соответствующего вида искусства; 

-использование в образовательном процессе образовательных технологий, 

основанных на лучших достижениях отечественного образования в 

области искусств, а также современном уровне его развития; 
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-эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 

преподавателей и родителей (законных представителей) обучающихся; 

-построение содержания образовательной программы «Живопись» с 

учетом индивидуального развития детей, а также тех или иных социально- 

культурных особенностей региона; 
-эффективного управления образовательным учреждением. 

1.8.3. При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет 

продолжительность учебного года с первого по третий класс – 39 недель, 

с четвертого по восьмой – 40 недель. Продолжительность учебных занятий 

в первом классе составляет 32 недели, со второго по восьмой классы – 33 

недели. 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, со 

второго по пятый классы составляет 40 недель. Продолжительность 

учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели. 

1.8.4. В учебном году предусматриваются каникулы в объеме 4 недель, 

в первом классе для обучающихся по программе «Живопись» со сроком 

обучения 8 лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Летние каникулы устанавливаются: при реализации программы 

«Живопись» со сроком обучения 8 лет с первого по третий классы – 13 

недель, с четвертого по седьмой классы – 12 недель. При реализации 

программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет летние каникулы 

устанавливаются: в первом классе – 13 недель, со второго по четвертый 

классы – 12 недель. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в 

сроки, установленные при реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

Образовательное учреждение обеспечивает проведение пленэрных 

занятий в соответствии с графиком образовательного процесса. Занятия 

пленэром могут проводиться в течение одной недели в июне месяце, или в 

счет одной недели резерва учебного времени, или рассредоточено в 

различные периоды учебного года. Всего объем времени, отводимый на 

занятия пленэром, составляет 28 часов в год. 

1.8.5. Резерв учебного времени, предусмотренный ФГТ, может 

использоваться образовательным учреждением как на подготовку 

обучающихся к промежуточной (экзаменационной) аттестации, так и на 

проведение консультаций. В случае, если консультации проводятся 

рассредоточено, резерв учебного времени используется на 

самостоятельную работу обучающихся и методическую работу 

преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после 

окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) для пленэрных 

занятий. Резерв учебного времени устанавливается из расчета одной 

недели в учебном году. 
1.8.6. Формы занятий. 

Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций при 

реализации программы «Живопись» осуществляется в форме аудиторных 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. 
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Реализация программы «Живопись» обеспечивается консультациями 

для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки обучающихся 

зачетам, экзаменам, просмотрам, творческим конкурсам. Консультации 

проводятся рассредоточено в различные периоды учебного года в объеме: 

со сроком обучения 8 лет - 113 часов, со сроком обучения 5 лет - 90 часов. 

1.8.7. Виды занятий - аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные). 

Виды аудиторных занятий: 

-урок, 

-практическое занятие. 

Виды внеаудиторных (самостоятельных) занятий: 

-выполнение домашнего задания обучающимися; 

-посещение учреждений культуры (выставок, галерей, театров, концертных 

залов, музеев и др.); 

-участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на 

её выполнение по каждому учебному предмету. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и 

художественными изданиями, конспектами лекций, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по 

каждому учебному предмету. 

1.8.8. Реализация программы «Живопись» обеспечивается 

педагогическими кадрами. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого учебного 

предмета составляет - 100%. 

Преподаватели образовательного учреждения повышают 

квалификацию, участвуют в профессиональных конкурсах, осуществляют 

творческую и методическую работу. 

При реализации программы «Живопись» учебный год для 

преподавателей составляет 44 недели, из которых 32-33 недели - 

реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и 

экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников 

должна быть направлена на методическую, творческую, культурно- 

просветительскую работу, а также освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

Образовательное учреждение создаёт условия для взаимодействия с 

другими учреждениями, реализующими образовательные программы в 

области изобразительного искусства, в том числе и профессиональные, с 
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целью обеспечения возможности восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической работы, получения 

консультаций по вопросам реализации программы «Живопись», 

использования передовых педагогических технологий. 
1.8.9. Материально-технические   условия    реализации    программы 

«Живопись» обеспечивают возможность достижения обучающимися 

результатов, установленных ФГТ. 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. Соблюдаются своевременные сроки текущего и капитального 

ремонта учебных помещений. 

Необходимый перечень учебных классов-мастерских, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

для реализации программы «Живопись» в образовательном учреждении 

включает в себя: 
-выставочный зал; 

-библиотеку; 

-учебные классы-мастерские для занятий; 

-помещение для работы со специализированными материалами 

(оснащённый видеооборудованием просмотровый видеозал); 
-натюрмортный фонд; 

-методический фонд. 

Материально - техническое оснащение образовательного процесса 

соответствует требованиям и нормативам. Учебные аудитории, 

предназначенные для реализации учебных предметов полностью оснащены 

учебной мебелью (мольбертами, скульптурными станками, досками, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами и т.д.), оформлены наглядными, 

методическими пособиями. Помещения образовательного учреждения 

оснащены: системой пожарной сигнализации, системой охранной 

сигнализации, системой видеонаблюдения, стационарной и сотовой 

связью, выходом в интернет. 

1.8.10. Библиотечный фонд образовательного учреждения 

укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по всем 

учебным предметам, а также изданиями художественных альбомов, 

специальными хрестоматийными изданиями, справочно- 

библиографическими и периодическими изданиями, учебниками на 

электронных носителях в объеме соответствующем требованиям 

программы «Живопись». 

Основной учебной литературой (электронные учебники) по учебным 

предметам предметной области «История искусств» обеспечивается 

каждый обучающийся. 

Реализация программы «Живопись» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам аудио- и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню предметов учебного плана. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены доступом к 

сети Интернет. 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

«Живопись» 

Планируемые результаты освоения программы «Живопись» составлены 

на основании ФГТ и должны обеспечивать целостное художественно- 

эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения 

программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков. 

2.1. В результате освоения программы «Живопись» обучающиеся 

приобретают следующие знания, умения и навыки в предметных 

областях: 

В области художественного творчества: 

-знание терминологии изобразительного искусства; 

-умение грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

-умение создавать художественный образ на основе решения технических 

и творческих задач; 

-умение самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 
-навыки анализа цветового строя произведений живописи; 

-навыки работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, 

эскизами; 

-навыки передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых 

они расположены; 

-навыки подготовки работ к экспозиции. 

В области пленэрных занятий: 

-знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, 

архитектурными мотивами; 

-знание способов передачи большого пространства, движущейся и 

постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, 

равновесия, плановости; 

-умение изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность; 
-умение применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», 

«живопись», «композиция». 

В области истории искусств: 

-знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

-умение использовать полученные теоретические знания в художественной 

деятельности; 

-первичные навыки восприятия и анализа художественных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды. 

2.2. Результаты освоения программы «Живопись» по учебным 

предметам обязательной части должны отражать: 

Основы изобразительной грамоты и рисование: 
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-знание различных видов изобразительного искусства; 

-знание основных жанров изобразительного искусства; 

-знание основ цветоведения; 
-знание основных выразительных средств изобразительного искусства; 

-знание основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 

соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 

симметрии-ассиметрии; 

-умение работать с различными материалами; 

-умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, 

набросках; 

-навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 
-навыки передачи формы, характера предмета; 

-наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и 

композиционного решения; 

-наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 

действительности. 
Прикладное творчество: 

-знание понятий «декоративно-прикладное искусство», «художественные 

промыслы»; 
-знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности; 

-умение работать с различными материалами; 

-умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования; 
-умение изготавливать игрушки из различных материалов; 

-навыки заполнения объемной формы узором; 

-навыки ритмического заполнения поверхности; 

-навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного 

изображения. 

Лепка: 

-знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 
«композиция»; 

-знание оборудования и пластических материалов; 
-умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

-умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов; 
-умение работать с натуры и по памяти; 

-умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи; 

-навыки конструктивного и пластического способов лепки. 
Рисунок: 

-знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

-знание законов перспективы; 

-умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 

умение моделировать форму сложных предметов тоном; 
умение последовательно вести длительную постановку; 
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умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 
навыки владения линией, штрихом, пятном; 

навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 

навыки передачи фактуры и материала предмета; 

навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 
Живопись: 

-знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 
-знание разнообразных техник живописи; 

-знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 

-умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

-умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 
-навыки в использовании основных техник и материалов; 

-навыки последовательного ведения живописной работы. 

Композиция станковая: 

-знание основных элементов композиции, закономерностей 

построения художественной формы; 

-знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла; 

-умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 

цвете, контрасте - в композиционных работах; 

-умение использовать средства живописи, их изобразительно- 

выразительные возможности; 

-умение находить живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи; 
-навыки работы по композиции. 

Беседы об искусстве: 

-сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его 

видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности 

в сфере искусства; 
-знание особенностей языка различных видов искусства; 

-первичные навыки анализа произведения искусства; 

-навыки восприятия художественного образа. 
История изобразительного искусства: 

-знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

-первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 
-знание основных понятий изобразительного искусства; 
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-знание основных художественных школ в западно-европейском и русском 

изобразительном искусстве; 

-сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, 

направленный на формирование эстетических взглядов, художественного 

вкуса, пробуждение интереса к изобразительному искусству и 

деятельности в сфере изобразительного искусства; 

-умение выделять основные черты художественного стиля; 

-умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется 

художник; 

-умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников; 

-навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению 

выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с 

другими видами искусств; 

-навыки анализа творческих направлений и творчества отдельного 

художника; 
-навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

Пленэр: 

-знание о закономерностях построения художественной формы, 

особенностях ее восприятия и воплощения; 

-знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся 

натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости; 

-умение передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа; 

-умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, 

живопись, композиция; 

-умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами; 

-навыки восприятия натуры в естественной природной среде; 

навыки передачи световоздушной перспективы; 

-навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой 

деталей. 

2.3. Оценка качества образования по программе «Живопись» 

производится на основе ФГТ. 

Освоение обучающимися программы «Живопись», завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением. 
 

3. Учебный план 

3.1. Программа «Живопись» включает учебные планы со сроком 

реализации 5 лет и 8 лет в зависимости от сроков обучения детей, 

установленных ФГТ. 

Учебный план отражает структуру программы «Живопись», 

установленную ФГТ, в части наименования предметных областей и 

разделов, форм проведения учебных занятий, проведения консультаций, 

итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их
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наименований. Учебный план определяет перечень, последовательность 

изучения учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, 

формы промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному 

предмету (максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку 

обучающихся). Учебный план предусматривает следующие предметные 

области: художественное творчество, пленэрные занятия, история искусств; 

и разделы: консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые 

состоят из учебных предметов. 

3.2. Общий объем аудиторной нагрузки обязательной части 

программы «Живопись» нормативный срок обучения 5 лет составляет 

1868,5 часа (с учетом консультаций - 90 часов), в том числе по 

предметным областям и учебным предметам: 

- ПО.01. Художественное творчество: Рисунок – 561 час, Живопись – 

495 часов, Композиция станковая – 363 часа; 

- ПО.02. История искусств: Беседы об искусстве – 49,5 часа, История 

изобразительного искусства – 198 часов; 
- ПО.03. Пленэрные занятия: Пленэр – 112 часов. 

Объем аудиторной нагрузки вариативной части программы 

«Живопись» нормативный срок обучения 5 лет составляет 544,5 часа, 

в том числе по учебным предметам: 

-Скульптура/керамика – 231 час, Прикладная композиция – 313,5 часов. 
Общий объем аудиторной нагрузки обязательной части программы 

«Живопись» нормативный срок обучения 8 лет составляет 2523 часа (с 

учетом консультаций - 113 часов), в том числе по предметным областям и 

учебным предметам: 

-ПО.01. Художественное творчество: Основы изобразительной грамоты 

и рисование – 196 часов, Прикладное творчество – 196 часов, Лепка – 196 

часов, Рисунок – 561 час, Живопись – 495 часов, Композиция станковая – 

363 часа; 

-ПО.02. История искусств: Беседы об искусстве – 98 часов, История 

изобразительного искусства – 165 часов; 

-ПО.03. Пленэрные занятия: Пленэр – 140 часов. 
Объем аудиторной   нагрузки   вариативной   части   программы 

«Живопись» нормативный срок обучения 8 лет составляет 725 часов, в 

том числе по учебным предметам: 

-Цветоведение – 98 часов, Скульптура/керамика – 330 часов. 

3.3. Учебные планы разрабатываются с учетом графиков 

образовательного процесса и сроков обучения по программе «Живопись». 

Организация учебного процесса в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с расписанием занятий, которое 

разрабатывается и утверждается образовательным учреждением 

самостоятельно на основании учебных планов. 

3.4. Объем времени вариативной части, предусматриваемый на 

занятия преподавателя с обучающимся, может составлять до 40 % от 
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объема времени предметных областей обязательной части, 

предусмотренного на аудиторные занятия. 

3.5. Объем максимальной нагрузки обучающихся не должен превышать 

26 часов в неделю, аудиторной нагрузки - 14 часов (без учета времени, 

предусмотренного учебным планом на консультации, затрат времени на 

контрольные уроки, зачеты и экзамены, участия обучающихся в 

творческих и культурно-просветительных мероприятиях образовательного 

учреждения). 

3.6. Занятия по учебным предметам «Рисунок», «Живопись», имеющие 

целью изучение человека, обеспечиваются натурой. Время, отведенное для 

работы с живой натурой, составляет не более 30% от общего учебного 

времени, предусмотренного учебным планом на аудиторные занятия. 

3.5. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам 

вариативной части планируются с учетом методической целесообразности. 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам обязательной и вариативной частей в среднем за весь период 

обучения определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения обучающимися программ 

начального общего и основного общего образования, реального объема 

активного времени суток и планируется следующим образом по программе 

«Живопись» срок обучения 5 лет составляет: 
 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

1. Рисунок 2 2 3 3 3 

2. Живопись 2 2 3 3 3 

3. Станковая композиция 3 3 3 4 4 

4. Беседы об искусстве 0.5     

5. История изобразительного 
искусства 

 1.5 1.5 1.5 1.5 

6. Скульптура 0.5 0.5 0.5 - - 

7. Прикладная композиция 1 1 1 0,5 0,5 
 Итого: 9 10 12 12 12 

 

3.6. Бюджет времени в неделях по программе «Живопись» срок 

обучения 5 лет составляет: 
 

 
 

Кла 

ссы 

Аудиторные занятия, 

в том числе 

промежуточная 

аттестация в виде 

зачетов и 

контрольных уроков 

 

Промежу 

точная 

аттестация 

(экзамены) 

 
Резерв 

учебного 

времени 

 

 
Пленэр 

 

Итого 

вая 

аттеста 

ция 

 
 

Кани 

кулы 

 

 
Всего 

1 33 1 1 -  17 52 

2 33 1 1 1  16 52 

3 33 1 1 1  16 52 

4 33 1 1 1  16 52 

5 33 - 1 1 1 4 40 

Ито 
го: 

165 4 5 4 1 69 248 
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3.7. Объем времени на самостоятельную работу по учебным предметам 

вариативной части по программе «Живопись» срок обучения 8 лет 

составляет: 
 

  1 
кл. 

2 
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

8 
кл. 

1. Основы изобразительной 
грамоты 

2 2 2      

2. Прикладное творчество 1 1 1      

3. Лепка 1 1 1      

4. Рисунок    2 2 2 3 3 

5. Живопись    2 2 2 3 3 

6. Композиция станковая    3 3 3 4 4 

7. Беседы об искусстве 0,5 0,5 0,5      

8. История изобразительного 
искусства 

   1 1 1 1 1 

9. Цветоведение 0,5 0,5 0,5      

10. Скульптура    1 1 1 0,5 0,5 

11. Прикладная композиция    1 1 1 0,5 0,5 
 Итого: 5 5 5 10 10 10 12 12 

 
3.8. Бюджет времени в неделях по программе «Живопись» срок 

обучения 5 лет составляет: 
 
 

 

Клас 

сы 

Аудиторные занятия, 

в том числе 

промежуточная 
аттестация 

Промежу 

точная 

аттестация 
(экзамены) 

Резерв 

учебного 

времени 

 
Пленэр 

Итого 

вая 

аттеста 
ция 

 

Кани 

кулы 

 
Всего 

1 32 1 1 -  18 52 

2 33 1 1 -  17 52 

3 33 1 1 -  17 52 

4 33 1 1 1  16 52 

5 33 1 1 1  16 52 

6 33 1 1 1  16 52 

7 33 1 1 1  16 52 

8 33 - 1 1 1 4 40 

Ито 

го: 
263 7 8 5 1 120 404 
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3.10.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области изобразительного искусства «Живопись» 

срок обучения - 8 лет 
 

 

 

 
 

Индекс 

предметных 

областей, 

разделов и 

учебных 

предметов 

 

 

 

 

 
Наименование частей, 

предметных областей, 

учебных предметов и разделов 

 
Макси- 

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самосто 

ятельная 

работа 

 
Аудиторные 

занятия 

(в часах) 

 
Промежуточная 

аттестация 

(по полугодиям) 

 

 

Распределение по годам обучения 

 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
за

н
я
ти

я 

М
ел

к
о
гр

у
п

п
о
в
ы

е 

за
н

я
ти

я 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

за
н

я
ти

я 

 

З
ач

ет
ы

, 
к
о
н

тр
о
л

ь
н

ы
е 

у
р
о
к
и

 

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

 
Т

р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 

ч
ас

ах
 

 
Т

р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 

ч
ас

ах
 

 

1
-й

 к
л
ас

с 

 

2
-й

 
к
л
ас

с 

 

3
-й

 к
л
ас

с 

4
-й

 к
л
ас

с 

5
-й

 к
л
ас

с 

6
-й

 к
л
ас

с 

7
-й

 к
л
ас

с 

8
-й

 к
л
ас

с 

Количество недель аудиторных занятий 
 

32 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
Структура и объем ОП 5520 2272 3248 

   

 Обязательная часть 
4482 1959 

 
2523 

   

Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Художественное творчество 

3752 1745 2007 
          

ПО.01.УП.01. 
Основы изобразительной 
грамоты и рисование 

392 196 
 

196 
 

2,4 6  2 2 
     

ПО.01.УП.02. Прикладное творчество 294 98  196  2,4,6  2 2 2      

ПО.01.УП.03. Лепка 294 98  196  2,4,6  2 2 2      

 

ПО.01.УП.04. 

 

Живопись 

 

891 

 

396 
  

495 
 7,9, 

11,13, 
15 

8,10, 

12, 
14 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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ПО.01.УП.05. Рисунок 957 396 
 

561 
 8,10, 

12,16 
14 

   
    4 

       7,9, 8,10,         

ПО.01.УП.06. Композиция станковая 924 561 363 11,13, 12, 2 2 2 2 3 
     15 14      

ПО.02. История искусств 477 214 263           

ПО.02.УП.01. Беседы об искусстве 147 49  98  2,4,6  1 1 1      

ПО.02.УП.02. 
История изобразительного 
искусства 

330 165 
 

165 
 8,10, 

12,14 

    
1 1 1 1 1 

Аудиторная нагрузка по двум предметным 

областям: 

  
2270 

  
7 7   9 9 10 11 

Максимальная нагрузка по двум 
4229 1959 2270 

  11, 11,  
 17 17 21 22 

предметным областям: 5 5  

ПО.03. Пленэрные занятия 140  140           

        
8,10, 

    

2
8

 ч
ас

о
в
 
в
 г

о
д

 

2
8

 ч
ас

о
в
 
в
 г

о
д

 

2
8

 ч
ас

о
в
 
в
 г

о
д

 

2
8

 ч
ас

о
в
 
в
 г

о
д

 

2
8

 ч
ас

о
в
 
в
 г

о
д

 

ПО.03.УП.01. Пленэр 140 140 
12, 
14, 

    16 

Аудиторная нагрузка по трем предметным 

областям: 

  
2410 

          

Максимальная нагрузка по трем 
предметным областям: 

4369 1959 2410 
          

Количество контрольных уроков, зачетов, 
экзаменов по трем предметным областям: 

   
34 10 

        

В.00. 
Вариативная часть 

1038 313 725 
          

В.01. Цветоведение 147 49  98  2,4,6  1 1 1      
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В.02. 

 
Скульптура 

 
429 

 
132 

  
297 

 
8, 10, 

12,14, 

16 

     
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 
вариативной части: 

  
3135 

  
8 8 8 13 13 13 14 14 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части: 
5407 2272 3135 

  
13 13 13 23 23 23 26 26 

Всего количество контрольных уроков, 
зачетов, экзаменов: 

   
47 10 

        

К.04.00. Консультации 113 - 113   Годовая нагрузка в часах 

К.04.01. 
Основы изобразительной 
грамоты и рисование 

   
6 

   
2 2 2 

     

К.04.02. Прикладное творчество    6    2 2 2      

К.04.03 Лепка    6    2 2 2      

К.04.04. Рисунок    20       4 4  4 4 

К.04.05. Живопись    20       4 4  4 4 

К.04.06. Композиция станковая    40       8 8  8 8 

К.04.07 Беседы об искусстве    3    1 1 1      

К.04.08 
История изобразитель- 

ного искусства 

   
12 

      
2 2  2 4 

А.05.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.05.01. Промежуточная (экзамены) 7       1 1 1 1 1 1 1 - 

ИА.05.02. Итоговая аттестация 2              2 

ИА.05.02.01. Композиция станковая 1               

ИА.05.02.02. 
История изобразительного 
искусства 

1 
              

 Резерв учебного времени 8               
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Срок 

обучения 

5 лет 

 
Индекс 

предметных 

областей, 

разделов и 

учебных 

предметов 

 

 

 

 

 
Наименование частей, 

предметных областей, 

учебных предметов и 

разделов 

Макси- 

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самосто- 

ятельная 

работа 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

Промежуточная 

аттестация 

(по полугодиям) 

Распределение по годам 

обучения 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 ч
ас

ах
 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 ч
ас

ах
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
за

н
я
ти

я
 

М
ел

к
о
гр

у
п

п
о
в
ы

е 

за
н

я
ти

я 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

за
н

я
ти

я 

З
ач

ет
ы

, 
к
о
н

тр
о
л

ь
н

ы
е 

у
р
о
к
и

 

Э
к
за

м
ен

ы
 

 

1
-й

 к
л
ас

с 

2
-й

 к
л
ас

с 

3
-й

 к
л
ас

с 

4
-й

 к
л
ас

с 

5
-й

 к
л
ас

с 

Количество недель аудиторных 
занятий 

33 33 33 33 33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Структура и объем ОП 4228 1815 2413   

 Обязательная часть 3502 1633,5 1868,5  Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. Художественное 
творчество 

2838 1419 1419    

1ПО.01.УП.01. Рисунок 990 429  561  2-4-6- 
10 

8 3 3 3 4 4 

ПО.01.УП.02. Живопись 924 429  495  1-3-5- 
7-9 

2-4-6-8 3 3 3 3 3 

ПО.01.УП.03. Композиция станковая 924 561  363  1-3-5- 
7-9 

2-4-6-8 2 2 2 2 3 

ПО.02 История искусств 462 214.5  247,5         

ПО.02.УП.01. Беседы об искусстве 66 16,5  49.5  2  1,5     

ПО.02.УП.02. История 396 198  198  4,6,8   1,5 1,5 1,5 1,5 
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 изобразительного 
искусства 

            

Аудиторная нагрузка по двум 

предметным 
областям: 

   1666,5    9,5 9,5 9,5 10,5 11,5 

Максимальная нагрузка по двум 
предметным областям: 

3300 1633,5  1666,5    17 18 20 22 23 

ПО.03. Пленэрные занятия 112   112         

ПО.03.УП.01. Пленэр 112   112  4-6-8- 

10 
  Х 

28 

часов 

в год 

Х 

28 

часов 

в год 

Х 

28 

часов 

в год 

Х 

28 

часов 

в год 

Аудиторная нагрузка по трем 
предметным областям: 

   1778,5         

Максимальная нагрузка по трем 

предметным областям: 

3412 1633,5  1778,5         

Количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов по трем предметным 

областям: 

     22 9      

В.00 Вариативная часть 726 181.5  544.5         

В.01. Скульптура 280.5 49.5  231  4-6-8- 
10 

 1,5 1,5 1,5 1,5 1 

В.02. Композиция прикладная 445.5 132  313.5  4-6-8- 
10 

 2 2 2 2 1,5 

Всего аудиторная нагрузка с учетом 
вариативной части: 

   2323    13 13 13 14 14 

Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части: 

4138 1815  2323    22 23 25 26 26 

Всего количество контрольных уроков 

зачетов, экзаменов: 

     30 9      
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К.04.00. Консультации 90   90    Годовая нагрузка в часах 

К.04. 01. Рисунок    20    4 4 4 4 4 

К.04.02. Живопись    20    4 4 4 4 4 

К.04.03. Композиция станковая    40    8 8 8 8 8 

К.04.04. Беседы об искусстве    2    2     

К.04.05. История 

изобразительного 

искусства 

   8     2 2 2 2 

А.05.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

П.А.05.01. Промежуточная 

аттестация 

(экзаменационная) 

4       1 1 1 1  

И.А.05.02 Итоговая аттестация 2           2 

И.А.05.02.01. Композиция станковая 1            

И.А.05.02.02. История 

изобразительного 
искусства 

1            

Резерв учебного времени 5       1 1 1 1 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

На дополнительный год обучения (9 класс) 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области изобразительного искусства «Живопись» 

 

 

 

Индекс 

предметных 

областей, 

разделов и 

учебных 

предметов 

 

 

 

 
 

Наименование частей, 

предметных областей, 

учебных предметов и разделов 

 
Макси- 

мальная 

учебная 

нагрузка 

 

Самосто 

ятельная 

работа 

 
Аудиторные 

занятия 

(в часах) 

 
Промежуточная 

аттестация 

(по полугодиям) 

 

 
Распределение по учебным 

полугодиям 

 

Г
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я 
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о
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о
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     2
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е 

Количество недель аудиторных занятий 
 

10 

 
11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Структура и объем ОП 

      

 Обязательная часть 722,5- 

788,5(*1) 
363-396 

 
359,5-392,5 

   

Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. 
Художественное творчество 

722,5 363 359,5 
   

ПО.01.УП.04. Живопись 198 99  99   17  3 

ПО.01.УП.05. Рисунок 198 99  99   18  3 

ПО.01.УП.06. Композиция станковая 198 132  66  17  2 2 

ПО.02. История искусств        

ПО.02.УП.02. 
История изобразительного 
искусства 

82,5 33 
 

49,5 
 

17 
 

1,5 1,5 

Аудиторная нагрузка по двум предметным 
областям: 

  
313,5 
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Максимальная нагрузка по двум 

предметным областям: 
676,5 363 313,5 

    

ПО.03. Пленэрные занятия 28  28     

 
ПО.03.УП.01. 

 
Пленэр 

 
28 

   
28 

  
18 

   

Аудиторная нагрузка по трем предметным 

областям: 

  
341,5 

    

Максимальная нагрузка по трем 

предметным областям: 
704,5 363 341,5 

    

Количество контрольных уроков, зачетов, 
экзаменов по трем предметным областям: 

   
3 2 

  

В.00. 
Вариативная часть 

1038 313 725 
    

В.01. Цветоведение          

В.02. Скульптура 66 33 
 

33 
 

18 
 

1 1 

В.03. Композиция прикладная          

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части 

  
374,5 

  
10,5 10,5 

Всего максимальная нагрузка с учетом 
вариативной части 

770,5 396 374,5 
  

22,5 22,5 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 

   
4 2 

  

К.04.00. Консультации 18  18   Годовая нагрузка в часах 

К.04.01. 
Основы изобразительной 
грамоты и рисование 

-   
- 

   
- 

К.04.02. Прикладное творчество -   -    - 

К.04.03 Лепка -   -    - 

К.04.04. Рисунок 4   4    4 

К.04.05. Живопись 4   4    4 
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К.04.06. Композиция станковая 8   8    8 

К.04.07 Беседы об искусстве -   -    - 

К.04.08 
История изобразитель- 
ного искусства 

2   
2 

   
2 

А.05.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ИА.05.02. Итоговая аттестация 2        2 

ИА.05.02.01. Композиция станковая 1         

ИА.05.02.02. 
История изобразительного 
искусства 

1 
        

 Резерв учебного времени(*6) 1        1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

На дополнительный год обучения (6 класс) 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

в области изобразительного искусства «Живопись» 
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Количество недель аудиторных занятий 
 

10 

 
11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Структура и объем ОП 

      

 Обязательная часть 722,5- 363-396 359,5-392,5   Недельная нагрузка в часах 
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  788,5(*1)      

ПО.01. 
Художественное творчество 

722,5 363 359,5 
   

ПО.01.УП.04. Живопись 198 99  99   11  3 

ПО.01.УП.05. Рисунок 198 99  99   11  3 

ПО.01.УП.06. Композиция станковая 198 132  66  11  2 2 

ПО.02. История искусств        

ПО.02.УП.02. 
История изобразительного 
искусства 

82,5 33 
 

49,5 
 

11 
 

1,5 1,5 

Аудиторная нагрузка по двум предметным 

областям: 

  
313,5 

  
 9,5 

Максимальная нагрузка по двум 
предметным областям: 

676,5 363 313,5 
  

 20,5 

ПО.03. Пленэрные занятия 28  28     

 
ПО.03.УП.01. 

 
Пленэр 

 
28 

   
28 

  
12 

   

Аудиторная нагрузка по трем предметным 

областям: 

  
341,5 

    

Максимальная нагрузка по трем 

предметным областям: 
704,5 363 341,5 

    

Количество контрольных уроков, зачетов, 

экзаменов по трем предметным областям: 

   
3 2 

  

В.00. 
Вариативная часть 

1038 313 725 
    

В.01. Цветоведение          

В.02. Скульптура 66 33 
 

33 
 

12 
 

1 1 

В.03. Композиция прикладная          

Всего аудиторная нагрузка с учетом 

вариативной части 

  
374,5 

  
10,5 10,5 
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Всего максимальная нагрузка с учетом 

вариативной части 
770,5 396 374,5 

  
22,5 22,5 

Всего количество контрольных уроков, 

зачетов, экзаменов: 

   
4 2 

  

К.04.00. Консультации (*6) 18  18   Годовая нагрузка в часах 

К.04.01. Рисунок 4   4    4 

К.04.02. Живопись 4   4    4 

К.04.03. Композиция станковая 8   8    8 

К.04.04 Беседы об искусстве -   -    - 

К.04.05 
История изобразитель- 
ного искусства 

2   
2 

   
2 

А.05.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ИА.05.02. Итоговая аттестация 2        2 

ИА.05.02.01. Композиция станковая 1         

ИА.05.02.02. 
История изобразительного 
искусства 

1 
        

 Резерв учебного времени(*6) 1        1 

 

 

 

1* В общей трудоемкости образовательной программы (далее ОП) на выбор предлагается минимальное и максимальное количество 

часов (без учета и с учетом вариативной части). Объем времени вариативной части может составлять до 40 % от объема времени 

предметных областей обязательной части, предусмотренного на аудиторные занятия. Объем времени на самостоятельную работу по 

предметным областям вариативной части необходимо планировать до 100 % от объема времени аудиторных занятий. 
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4. График образовательного процесса 

 
4.1. График образовательного процесса определяет его организацию и 

отражает: срок реализации программы «Живопись», бюджет времени 

образовательного процесса (в неделях), предусмотренного на аудиторные 

занятия, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, каникулы, 

резерв учебного времени, время, отведенное на занятия пленэром, сводные 

данные по бюджету времени. 

4.2. В образовательном учреждении учебный год начинается 1 сентября 

и заканчивается в сроки, установленные графиком образовательного 

процесса. 

4.3. При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 8 лет 

продолжительность учебного года составляет: с первого по третий класс – 

39 недель, с четвертого по восьмой – 40 недель. Продолжительность 

учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по 

восьмой классы – 33 недели. 

4.4. При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет 

продолжительность учебного года в первом классе составляет 39 недель, со 

второго по пятый классы составляет 40 недель. Продолжительность 

учебных занятий с первого по пятый классы составляет 33 недели. 

4.5. Резерв учебного времени, предусмотренный ФГТ, может 

использоваться образовательным учреждением как на подготовку 

обучающихся к промежуточной (экзаменационной) аттестации, так и на 

проведение консультаций. 

4.6. При реализации программы «Живопись» продолжительность 

учебных занятий, равная одному академическому часу и составляет 40 

минут. 
4.7. Продолжительность перемен 5-10 минут. 

4.8. Образовательное учреждение работает в режиме двухсменности. 

4.9. В образовательном учреждении могут устанавливаться следующие 

виды аудиторных учебных занятий: урок (контрольный урок), 

прослушивание, творческий просмотр, творческий показ, зачет 

(технический зачет), спектакль, пленэр, репетиция, академический 

концерт, мастер-класс, лекция, семинар, контрольная работа, практическое 

занятие, лабораторное занятие. 
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4.7. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области изобразительного искусства «Живопись» 

срок обучения - 8 лет 
 

1. График учебного процесса 2. Сводные данные по бюджету 

времени в неделях 
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1         =        э = =      =     =        Р Э = = = = = = = = = = = = = 32 1 1 - - 5 13 52 

2         =        э = =           =        Р Э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - - 4 13 52 

3         =        э = =           =        Р Э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - - 4 13 52 

4         =        э = =           =        Р Э П = = = = = = = = = = = = 33 1 1 1 - 4 12 52 

5         =        э = =           =        Р Э П = = = = = = = = = = = = 33 1 1 1 - 4 12 52 

6         =        э = =           =        Р Э П = = = = = = = = = = = = 33 1 1 1 - 4 12 52 

7         =        э = =           =        Р Э П = = = = = = = = = = = = 33 1 1 1 - 4 12 52 

8         =        э = =           =        Р П Ш             33 - 1 1 1 4 - 40 
 263 7 8 5 1 120 404 
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Р П Э Ш = 

 

4.8. ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области изобразительного искусства «Живопись» 

срок обучения - 5 лет 
 
 

1. График учебного процесса 2. Сводные данные по бюджету 

времени в неделях 
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1         =        э = =           =        Р Э = = = = = = = = = = = = = 33 1 1 - - 4 13 52 

2         =        э = =           =        Р Э П = = = = = = = = = = = = 33 1 1 1 - 4 12 52 

3         =        э = =           =        Р Э П = = = = = = = = = = = = 33 1 1 1 - 4 12 52 

4         =        э = =           =        Р Э П = = = = = = = = = = = = 33 1 1 1 - 4 12 52 

5         =        э = =           =        Р П Ш             33 - 1 1 1 4  40 
 165 4 5 4 1 69 248 

 

Обозначения: 

Аудиторные 

занятия Резерв учебного времени Пленэр Промежуточная аттестация Итоговая аттестация Каникулы 
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5. Программы учебных предметов 

5.1. Программы учебных предметов разрабатываются образовательным 

учреждением по каждому учебному предмету самостоятельно в 

соответствии с ФГТ к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации программы «Живопись», и учебными планами образовательного 

учреждения. Согласно ФГТ программы учебных предметов являются 

частью программы «Живопись». 

5.2. Программы учебных предметов разрабатываются преподавателями 

образовательного учреждения. Все программы учебных предметов проходят 

обсуждение на заседании методического совета образовательного 

учреждения. 

5.3. Программа учебного предмета выполняет следующие функции: 

-нормативную, является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

-процессуально-содержательную, определяющую логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные 

формы и методы, средства и условия обучения; 

-оценочную, то есть выявляет уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливает принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных 

знаний, умений и навыков. 
5.4. Структура программы учебного предмета. 

Содержание программ учебных предметов программы «Живопись» 

обеспечивает художественно-эстетическое развитие личности 

обучающегося и приобретение ею художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков в области изобразительного 

искусства, с учетом ФГТ. 
Программа по предмету содержит: 

-пояснительную записку с характеристикой учебного предмета, его место и 

роль в образовательном процессе; срок реализации учебного предмета, 

возраст обучающихся; объем учебного времени, предусмотренный учебным 

планом на реализацию учебного предмета (с указанием максимальной 

учебной нагрузки, объема времени на внеаудиторную (самостоятельную) 

работу обучающихся и аудиторные занятия); форма проведения учебных 

аудиторных занятий; цели и задачи учебного предмета; связь учебного 

предмета с другими учебными предметами учебного плана; методы 

обучения; ожидаемые результаты обучения, описание материально- 

технических условий реализации учебного предмета; 
-учебно-тематический план для теоретических предметов; 

-содержание учебного предмета: отражает распределение учебного 

материала по годам обучения; содержит описание дидактических единиц по 

каждому разделу или теме учебного предмета и раскрывает задачи учебного 

процесса на каждый год обучения; описывает формы и продолжительность 

исполнения заданий с учетом распределения учебного времени; количество 

заданий, материалы их исполнения; 

-требования к уровню подготовки обучающихся; 
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-формы и методы контроля, систему оценок; 

-методическое обеспечение учебного процесса; 

-список литературы и средств обучения. 

5.5. Предметы обязательной части программы «Живопись»: 

ПО.01. Художественное творчество: 

-«Основы изобразительной грамоты и рисование», 

-«Прикладное творчество», 

- «Лепка», 

-«Рисунок», 

-«Живопись», 

-«Композиция станковая», 

ПО. 02. История искусств: 

-«Беседы об искусстве», 

- «История изобразительного искусства», 

ПО. 03. Пленэрные занятия: 

-«Пленэр». 

5.6. Предметы В.00. Вариативной части программы «Живопись»: 

-«Цветоведение», 

- «Скульптура/керамика», 

-«Композиция прикладная». 

 

5.7. Краткая характеристика программ учебных предметов 

обязательной части программы «Живопись» 

5.7.1. Программа по предмету «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» 

Целью занятий является формирование у обучающихся нравственно- 

эстетической отзывчивости на явления окружающей действительности, 

творческой активности в выражении собственных впечатлений и 

пониманию языка искусства. Предмет призван воздействовать на развитие 

творческих способностей, стимулировать и направлять их. В основу работы 

положено воспитание у обучающегося способности не просто копировать 

действительность, а выражать свое отношение к ней, и к концу обучения 

уметь создавать художественный образ, добиваясь выразительности и 

цельности композиционного решения. 

Необходимо пробудить активное, эмоциональное отношение к 

каждому заданию, поэтому в 1-ом и 2-ом классах много заданий сказочно- 

фантастического содержания, что, несомненно, увлекает обучающихся 

младшего возраста. Большинство заданий опирается на простые и 

доступные образы в сознании обучающихся, которые можно развивать и 

обогащать смысловой нагрузкой. 

На протяжении всего курса обучения обучающиеся учатся 

организовать композиционную плоскость, сообразуясь с композиционным 

центром формата, учатся обращать внимание на выразительность пятна, 

линии, образность цвета. Немаловажную роль играет воспитание 
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трудолюбия, настойчивости и умения довести работу до состояния 

завершенности. 

По окончании курса у обучающегося должно быть сформировано 

представление о многообразии и увлекательности изобразительного 

художественного творчества. Обучающийся должен владеть навыками и 

умениями пользоваться различными художественными материалами, иметь 

расширенное представление о цвете и формах предметов, уметь 

анализировать и сопоставлять их. 

Новизна программы состоит в вариации нетрадиционных 

художественных техник и многократном использовании зрелищно- 

игровых приемов, таких как занятие – диспут, занятие – путешествие, 

занятие – праздник, занятие – вернисаж, занятие – образ, чтобы каждый 

обучающийся мог почувствовать себя юным художником. Учитывая 

возраст обучающихся, программа предполагает самые разные формы 

проведения занятий: прослушивание музыки, игровые моменты, чтение 

стихов, сказок, проведение коллективных работ. 

Срок реализации программы «Живопись»- 8 лет, учебного предмета 

«Основы изобразительной грамоты и рисования» – 3 года. 

Возраст обучающихся 6,6-11 лет (1кл. 6,6-9 лет, 2кл. 7,6 лет-10 лет, 

3кл. 8,6-11 лет). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета составляет 392 часа, из них на аудиторные занятия - 

196 часов, на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся - 196 

часов. 

По ФГТ в первом классе 32 учебные недели, во 2 и 3 классах по 33 

учебные недели. 

По предмету предусмотрены консультации - 6 часов (2 часа в каждом 

классе). Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, экзамену, просмотрам, творческим конкурсам и могут 

проводиться рассредоточено или в счёт резерва учебного времени. 
Цели программы: 

-Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

-Развитие индивидуальности каждого обучающегося через многообразие 

игровых и художественных средств в условиях обогащенной 

образовательной среды с многовариантным выбором. 
Задачи программы: 

-Приобретение обучающимися практических приемов и навыков 

изобразительного мастерства (рисунка, живописи, композиции). 

-Обучение теоретическим и практическим основам изобразительной 

грамотности. 

-Формирование умений и навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению. 

-Изучение свойства различных живописных, графических и других 

материалов и формирование навыков работы с ними. 
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Развивающие: 

-Развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного 

мышления, через игровые технологии и нестандартные приемы и решения в 

реализации творческих идей. 
-Формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству. 

-Развитие образного, абстрактного, пространственного мышления, 

зрительной и образной памяти, внимания, зрительного восприятия, 

творческого воображения. 

-Выявление и развитие художественных способностей: художественного 

мышления (умение воплощать в художественных образах творческие 

задачи), композиционного и пространственного видения, образного 

представления. 
Воспитательные: 

-Формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта 

человечества - как основу приобретения личностного опыта и 

самосозидания. 

-Приобщение к наследию отечественного и мирового искусства, 

художественной культуре. 

-Воспитание у обучающихся активного эстетического отношения к 

действительности, искусству, явлениям культуры, народным 

художественным традициям. 
-Воспитание личности, социально адаптированной в современном обществе. 

-Воспитание целеустремленности, аккуратности, трудолюбия, 

самостоятельности. 

При составлении данной программы было учтено, что в основе 

формирования способности к изобразительной деятельности лежат два 

главных вида деятельности обучающихся: это творческая практика и 

изучение теории. Данная программа способствует развитию обучающегося с 

учетом его индивидуальных способностей, мотивов, интересов и 

ценностных ориентаций. Преподавание предмета неразрывно связано с 

преподаванием дисциплин «Лепка», «Прикладное творчество», 

«Цветоведение». 

Методы обучения: 
-Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач). 

-Практические (обучающие упражнения, длительные задания, работа в 

материале). 

Методические рекомендации: 

В целях более глубокого освоения данного предмета необходимо, чтобы 

практическое умение было подтверждено прочными теоретическими 

знаниями, обучающихся необходимо познакомить с основными законами 

композиции, общепринятым словарем профессиональных терминов 

художника. 

Содержание предмета «Основы изобразительной грамоты и рисования» 

строится с учетом возрастных особенностей обучающихся. Предложенная 
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схема заданий лежит на логической связи одного задания с другим, с 

постепенным усложнением понятий и требований. 

Результатом освоения программы по предмету является: 

-приобретение обучающимися таких личностных качеств, как ответствен- 

ность, дисциплинированность, трудолюбие, способствующих восприятию в 

достаточном объеме учебной информации; 

-развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение навыков 

изобразительной грамоты и рисования; 

Обучающиеся, освоившие программу, должны обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

-знание различных видов изобразительного искусства; 

-знание основных жанров изобразительного искусства; 

-знание основ цветоведения; 

-знание основных выразительных средств изобразительного искусства; 

-знание основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 

соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 

симметрии-ассиметрии; 
-умение работать с различными материалами; 

-умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, 

набросках; 

-навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 
-навыки передачи формы, характера предмета; 

-наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и 

композиционного решения; 

-наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 

действительности. 

Формы и методы контроля, система оценок: 

Текущий контроль: 

- просмотр по окончании каждого задания, обсуждение работ совместно с 

обучающимися; 

- контролирование исполнения домашних работ. Промежуточная аттестация: 
- выполнение контрольной работы, просмотры по полугодиям. 

- экзамен. 

По итогам промежуточной аттестации по завершению изучения 

предмета выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании учреждения. 

 
5.7.2. Программа по предмету «Прикладное творчество» 

Предмет непосредственным образом должен воздействовать на 

развитие творческих способностей, стимулировать и направлять их, 

формировать навыки работы с различными декоративными материалами и 

личностные качества обучающихся. В поисках формы композиционного
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решения обучающийся творчески самоопределяется, формируется его 

творческая личность, складывается художественное мастерство. 

В процессе обучения обучающийся знакомится с лучшими образцами 

декоративно-прикладного творчества традиционного народного искусства. 

Задача предмета - познакомиться с принципами и законами организации 

декоративного творчества, осмыслить ее особенности и условности, получить 

навыки создания самостоятельных произведений, несущих красоту, радость. 

Срок реализации программы «Живопись»- 8 лет, учебного предмета 

«Прикладное творчество» – 3 года. 

Возраст обучающихся 6,6-16 лет (1кл. 6,6-9 лет, 2кл. 7,6 лет-10 лет, 

3кл. 8,6-11 лет). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета «Прикладное творчество» составляет 294 часа, из них 

на аудиторные занятия - 196 часа, на внеаудиторную (самостоятельную) 

работу обучающихся - 98 часов. 

По предмету предусмотрены консультации - 6 часов (2 часа в каждом 

классе). 
Цели программы: 

-Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

-Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщение к народным традициям прикладного искусства. 

-Формирование у обучающихся профессиональных навыков, знаний и 

умений для воплощения творческого замысла, для решения творческой 

задачи. 
Задачи программы: 

-дать знание понятий «декоративно-прикладное искусство», 

«художественные промыслы»; 

-дать знание различных видов и техник декоративно-прикладной 

деятельности; 
-научить работать с различными материалами; 

-научить работать в различных техниках: аппликации, коллажа, батика; 

-выработать навыки заполнения объемной формы узором; 

-выработать навыки ритмического заполнения поверхности, проведения 

объемно-декоративных работ рельефного изображения. 
Методы обучения: 

-Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач). 

-Практические (обучающие упражнения, длительные задания, работа в 

материале). 
Методические рекомендации: 

В целях более глубокого освоения данного предмета необходимо, чтобы 

практическое умение было подтверждено прочными теоретическими 

знаниями, обучающихся необходимо познакомить с основными законами 

декоративной композиции, общепринятым словарем профессиональных 

терминов художника и приобщить к великой культуре прошлого - 
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познакомить с работами мастеров народных промыслов, мастеров- 

прикладников русского искусства. 

Содержание предмета строится с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. Предложенная схема заданий строится на логической связи 

одного задания с другим, с постепенным усложнением понятий и 

требований. Обучение наиболее плодотворно при чередовании 

теоретических и практических занятий, выполнение упражнений 

сменяется исполнением работы в материале. 

Итогом изучения предмета в течении года является выполнение 

контрольной работы. 
Результатом освоения программы является: 

- приобретение обучающимися таких личностных качеств, как 

ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации; 

- развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение 

навыков творческой деятельности; 

- умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 

- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе; 

- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам. 

Обучающиеся должны обладать следующими знаниями, умениями и 

навыками: 

- знание понятий «декоративно-прикладное искусство», 

«художественные промыслы»; 
-знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности; 

- умение работать с различными материалами; 

-умение работать в различных техниках - аппликации, коллажа, батика, 

бересты, кожи, папье-маше; 
-навыки заполнения объемной формы узором; 

-навыки ритмического заполнения поверхности. 

Формы и методы контроля, система оценок: 

Текущий контроль: 

-просмотр по окончании каждого задания, обсуждение работ совместно с 

обучающимися; 

-контролирование исполнения домашних работ. Промежуточная аттестация: 
-выполнение контрольной работы; 

-просмотры по полугодиям. 

По итогам промежуточной аттестации по завершению изучения 

предмета выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании учреждения. 
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5.7.3. Программа по предмету «Лепка» 

Занятия лепкой начинаются с ознакомления обучающихся с мастерской, 

оборудованием, рабочим местом, инструментами, правилами приготовления 

и хранения материала. Обучающиеся должны усвоить основные положения 

работы со скульптурой и необходимые навыки техники исполнения – такие, 

как лепка из целого куска, умение работать обеими руками, круговой обзор, 

проверочный отход от выполняемой работы и правильная 

последовательность ее выполнения от общего к частному, получить 

начальное представление о массе, объеме, о взаимосвязи фигур в 

композиции, соблюдение заданного размера работы и пропорций натуры. 

Основой обучения является работа с натуры, для этого используются 

овощи, фрукты, т.к. они очень разнообразны по форме и интересны по 

пластике. По мере приобретения обучающимися необходимых навыков 

техники исполнения задачи усложняются и требования возрастают. В 

дальнейшем объектами учебных заданий могут служить предметы быта, 

близкие по форме геометрическим телам, птицы, животные, человек. 

Лепка процесс создания скульптурного произведения, связанный с 

работой мягким пластически податливым материалом: влажной глиной, 

пластилином, тестом, пластикой. Способы формообразования при лепке 

основаны на формосложении, прилепании, налепливании, удалении 

лишнего материала. В творческом процессе лепка является 

подготовительным этапом при работе над скульптурой. 

Итогом изучения предмета в течении года является выполнение 

контрольной работы. 

Срок освоения программы учебного предмета «Лепка» - 3 года, по 

программе «Живопись» срок реализации 8 лет. 

Возраст обучающихся 6.6- 11 лет. (1кл. 6.6-9лет, 2кл. 7.6-10лет, 3кл. 8.6- 

11лет). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета составляет 294 часа, из них на аудиторные занятия 

196 часов, на в неаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся 98 

часов. 

По предмету предусмотрены консультации - 6 часов (2 часа в каждом 

классе). 

Цели программы: 

-Развить у обучающихся объемно-пространственное мышление, чувство 

формы, способность выражения пластическими образами, познакомить со 

скульптурными произведениями разных народов и эпох. 

-Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

- Обогатить и развить представления обучающегося, заставить его видеть 

шире, острее, пробудить интерес к творчеству, привить необходимые 

начальные знания и навыки. 
Задачи программы: 

-понять конструкцию предмета; 
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-знакомство с основными способами лепки: конструктивным, пластическим 

и комбинированным; 
-передать красоту, гармонию пластики и соотношений объемов; 

-добиться плотности, весомости лепки, что существенно для приобретения 

технических навыков; 

-получить первоначальные навыки построения фигуры человека и 

животного; 

-ставить требования последовательно от задания к заданию, подводя 

обучающегося к определенному объему знаний, направлять внимание и 

мышление обучающегося к усвоению задач, облегчая их решение с учетом 

нарастающей сложности; 

-достижение результативности в обучении при сохранении реалистического 

подхода. 

-За период обучения обучающиеся приобретают элементарные знания, 

навыки в работе с пластическими материалами (пластилин, глина) и 

инструментами, скульптурным станком, учатся лепить на основе 

наблюдений с натуры и по памяти, изучают характер и пропорции 

предметов, животных и человека, приучаются передавать свои творческие 

замыслы в пластическом материале. 

-Работая с обучающимися над программными заданиями, преподаватель 

объясняет и наглядно показывает им принципы построения фигуры 

животных и птиц, позднее – человека (используя также проволочный 

каркас). 

Методы обучения: 

-Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач). 

-Практические (обучающие упражнения, длительные задания, работа в 

материале). 

Обучающиеся, освоившие программу, должны обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

-знание понятий «скульптура», «характер предметов», «плоскость», 

«декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция»; 

-знание оборудования и пластических материалов; 
-умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

-умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов; 
-умение работать с натуры и по памяти; 

-умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи; 

-навыки конструктивного и пластического способов лепки. 
Формы и методы контроля, система оценок: 

Текущий контроль: 

-просмотр по окончании каждого задания, обсуждение работ совместно с 

обучающимися; 

-контролирование исполнения домашних работ. Промежуточная аттестация: 
-выполнение контрольной работы; 
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-просмотры по полугодиям. 

По итогам промежуточной аттестации по завершению изучения 

предмета выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании учреждения. 

 
5.7.4. Программа по предмету «Рисунок» 

Содержанием программы «Рисунок» является формирование 

необходимых теоретических знаний, умений и навыков овладения основами 

учебного рисунка. В программе соблюдаются принципы наглядности, 

последовательности, посильности и доступности обучения. Курс учебного 

рисунка в включает в себя: изображение отдельных предметов, 

натюрмортов различной сложности (длительные задания), выполнение 

кратковременных зарисовок и набросков, сведения о пластической 

анатомии для рисования головы, фигуры человека. Большое значение 

придается обучение методу конструктивного пространственного рисования 

геометрических тел, слепков головы, гипсовых фигур, что окажет 

значительную помощь в подготовке обучающихся к поступлению в 

специальные учебные заведения при выборе будущей профессии. 

Задачи учебного предмета включают в себя изучение натуры, 

приобретение необходимых знаний, практических навыков в её 

изображении на плоскости, в условном пространстве начиная с момента 

композиционного размещения изображения на листе бумаги и до 

окончательного его завершения. Обучающиеся усваивают правила 

графического изображения, законы построения формы, перспективного 

построения реалистического изображения на плоскости, распределения 

света на предметах. 

Итогом изучения рисунка в течении года является выполнение 

контрольной работы. 
Срок реализации программы учебного предмета «Рисунок» - 5 лет. 

Возраст обучающихся по программе «Живопись» 5 лет: 10-16 лет (1кл. 

10-12 лет, 2кл. 11-13 лет, 3кл. 12-14 лет, 4 кл. 13-15 лет, 5кл. 14-16 лет). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета составляет 990 часов, из них на аудиторные занятия - 

561 час, на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся - 429 

часов. 

Возраст обучающихся по программе «Живопись» 8 лет: 9,6-16 лет 

(4кл. 9,6-12 лет, 5кл. 10,6 -13 лет, 6кл. 11,6 -14 лет, 7 кл. 12,6 -15 лет, 
8кл. 13,6 -16 лет). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета составляет 957 часов из них на аудиторные занятия - 

561 час, на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся - 396 

часов. 

По предмету предусмотрены консультации - 20 часов (4 часа в каждом 

классе). 
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Цели программы: 

-Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

-Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщение к академическим традициям художественного образования. 

-Формирование у обучающихся профессиональных навыков, знаний и 

умений в реалистической передаче натуры, а именно человека и 

окружающей его предметной и природной среды. 
Задачи программы: 

-дать знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

-дать знание законов перспективы; 

-научить использованию приемов линейной и воздушной перспективы; 

-научить моделированию формы сложных предметов тоном; 

-научить последовательному ведению длительной постановки; 

-научить рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

-научить методу конструктивного пространственного рисования 

геометрических тел, слепков головы, гипсовых фигур; 

-научить принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

-выработать навыки владения линией, штрихом, пятном; 

-выработать навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 

-выработать навыки и умения анализировать постановку предметов на 

плоскости, осуществлять выбор изобразительных средств (тональных, 

линейно-конструктивных, фактурных); 
-выработать навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

Методы обучения: 

-Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач). 

-Практические (обучающие задания, наброски, зарисовки, длительные 

задания). 

Методические рекомендации: 

Основным видом учебного задания является длительный учебный 

рисунок с неподвижной натуры. На занятиях длительным учебным 

рисунком обучающиеся приобретают знания элементарных правил 

линейной и воздушной перспективы. В регулярных занятиях длительным 

рисунком обучающиеся овладевают навыками последовательной работы 

над изображением по принципу от общего - к частному, а затем от частного - 

к обобщению целого. 

Второй вид учебных рисунков - краткосрочные рисунки, наброски и 

зарисовки. 

Занятия, имеющие целью изучение человека, обеспечиваются натурой. 

Время, отведённое для работы с живой натурой, составляет не более 30 % от 

общего учебного времени, предусмотренного на аудиторные занятия. 

Главный принцип обучения происходит поступательно - от простого к 

сложному, от плоского к объемному, по классической схеме: постановка 

руки, образно композиционное решение задания, работа над эскизом, 
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компоновка в формат листа, законы перспективы и пропорций, решение 

ракурса, конструктивный рисунок, тональный рисунок, работа с формой и 

объемами, пластическая анатомия, наброски и зарисовки 

Преподавание предмета «Рисунок» неразрывно связано с 

преподаванием дисциплин «Скульптура», «Живопись», «Композиция». 

Результатом освоения программы по предмету является: 

-приобретение обучающимися таких личностных качеств, как 

ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации; 

-развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение 

навыков творческой деятельности; 

-умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 

-формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе; 

-умение планировать свою домашнюю работу, определение наиболее 

эффективных способов достижения результата; 

-уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам. 

Обучающиеся, освоившие программу по рисунку, должны обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

- знание понятий: «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

- знание законов перспективы; 

- умение владеть материалами , инструментами; 
-умение грамотно компоновать предметы, передавать пропорции; 

- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы; 
- умение моделировать форму сложных предметов тоном; 

- умение последовательно вести длительную постановку; 

-умение рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

-умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

-умение анализировать постановку предметов на плоскости, осуществлять в 

зависимости от идеи выбор изобразительных средств; 
-умение добиваться цельности в изображении; 

-навыки владения линией, штрихом, пятном; 

-навыки в выполнении линейного и живописного рисунка; 

-навыки передачи фактуры и материала предмета; 

-навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

Формы и методы контроля, система оценок 

Текущий контроль: 

- просмотр по окончании каждого задания, обсуждение работ совместно с 

обучающимися; 

- контролирование исполнения домашних работ. 

Промежуточная аттестация: 
- выполнение контрольной работы, просмотры по полугодиям. 
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- экзамен. 

По итогам промежуточной аттестации по завершению изучения 

предмета выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании школы. 

 
5.7.5. Программа по предмету «Живопись» 

Содержанием программы учебного предмета «Живопись» является 

развитие у обучающихся способностей видеть и изображать форму во всем 

многообразии его цвето-световых отношений, включает в себя 

изображение отдельных предметов, различной сложности натюрмортов 

(основная тема), выполнение этюдов, в том числе головы, фигуры человека 

в покое и движении. В программе соблюдаются принципы наглядности, 

последовательности, посильности и доступности обучения. Во время 

прохождения курса обучающиеся знакомятся с различными живописными 

материалами и их техническими свойствами, а также дать учащимся 

необходимые сведения о цвете (локальный цвет, изменения локального 

цвета в свету, в тени, светотени, света в воздушном пространстве, 

взаимодействие цветом, холодные и теплые цвета, сближенность и 

контрастность, спектр и дополнительные цвета, взаимодействие цветов, 

рефлекс), учатся «лепить» форму цветом, знакомятся с приёмами работы 

темперными и масляными красками. 

Задания выполняются обучающимися как в живописной, так и 

декоративной манере с элементами стилизации и сохранением 

колористического решения работы. 
Срок реализации программы учебного предмета «Живопись» - 5 лет. 

Возраст обучающихся по программе «Живопись» 5 лет: 10-16 лет (1кл. 

10-12 лет, 2кл. 11-13 лет, 3кл. 12-14 лет, 4 кл. 13-15 лет, 5кл. 14-16 лет). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета составляет 924 часа, из них на аудиторные занятия - 

495 часов, на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся - 429 

часов. 

Возраст обучающихся по программе «Живопись» 8 лет: 9,6-16 лет 

(4кл. 9,6-12 лет, 5кл. 10,6 -13 лет, 6кл. 11,6 -14 лет, 7 кл. 12,6 -15 лет, 

8кл. 13,6 -16 лет). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета составляет 891 час, из них на аудиторные занятия - 

495 часов, на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся - 396 

часов. 

По предмету предусмотрены консультации - 20 часов (4 часа в каждом 

классе). 
Цели программы: 

-Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

-Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщение к академическим традициям художественного образования. 
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-Формирование у обучающихся профессиональных навыков, знаний и 

умений в реалистической передаче натуры, а именно человека и 

окружающей его предметной и природной среды. 

Задачи программы: 

-дать знание свойств живописных материалов, их возможностей и 

эстетических качеств; 

-дать знание разнообразных техник живописи; 

-дать знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 

-научить видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

-научить изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 

-выработать навыки в использовании основных техник и материалов; 

- выработать навыки последовательного ведения живописной работы. 

Методы обучения: 

-Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач) 

-Практические (обучающие задания, этюды, длительные задания) 

Методические рекомендации: 

Особенностью живописи является то, что она, дополняя рисунок цветом, 

обогащает форму, дает возможность лучше понять и передать все 

красочное богатство мира. Живопись базируется на строго определенных 

закономерностях построения реалистической формы. Поэтому 

преподавание предмета «Живопись» неразрывно связано с преподаванием 

дисциплин «Рисунок», «Композиция». 

В целях более глубокого освоения данного предмета необходимо, 

чтобы практическое умение было подтверждено прочными теоретическими 

знаниями, обучающихся необходимо познакомить с основными законами 

цветоведения и приобщить к великой культуре прошлого - познакомить с 

работами мастеров зарубежного, русского и советского искусства. На этой 

основе постепенно развивается осознанное восприятие цвета, 

осмысливаются понятия формата, ритма, тона, понятие декоративности, 

законы соподчинения и контраста, понятие целого и детали, 

колористической целостности листа и т.д. 

Процесс обучения должен идти от простого к сложному. Каждая 

постановка должна быть методически обоснованна и творчески решена. 

Основным видом учебного задания является длительная живописная 

работа-натюрморт. Он учит убедительно изображать видимые предметы, 

передавая при этом их положение на плоскости и в пространстве. На 

занятиях учащиеся приобретают знания законов и элементарных правил 

цветовоздушной перспективы. 

Второй вид учебных заданий - это краткосрочные этюды, этюды 

фигуры человека, портретные этюды, живописные наброски и т.д. 

Краткосрочные этюды можно выполнять без предварительной 

карандашной прорисовки, они приучают к большей свободе в работе 



46  

кистью, а также способствуют остроте восприятия, активной энергичной 

работе, умению сразу точнее брать цвет. 

Результатом освоения программы по предмету является: 

-приобретение обучающимися таких личностных качеств, как 

ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации; 

-развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение 

навыков творческой деятельности; 

-умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 

-формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе; 

-умение планировать свою домашнюю работу, определение наиболее 

эффективных способов достижения результата; 

-уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам. 

Обучающиеся, освоившие программу, должны обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

-знание свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

-знание разнообразных техник живописи; 

-знание художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 

-умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; 

-умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека; 
-навыки в использовании основных техник и материалов; 

-навыки последовательного ведения живописной работы 
Формы и методы контроля, система оценок 

Текущий контроль: 

- просмотр по окончании каждого задания, обсуждение работ совместно с 

обучающимися; 

- контролирование исполнения домашних работ. 

Промежуточная аттестация: 
- выполнение контрольной работы, просмотры по полугодиям. 

- экзамен. 

По итогам промежуточной аттестации по завершению изучения 

предмета выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании учреждения. 

 

5.7.3.Программа по предмету «Станковая композиция» 

Предмету «Станковая композиция» принадлежит одна из 

главенствующих ролей, именно этот предмет непосредственным образом 

должен воздействовать на развитие творческих способностей, 
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стимулировать и направлять их. В поисках формы композиционного решения 

обучающийся творчески самоопределяется, формируется его творческая 

личность, складывается художественное мастерство, обучающиеся 

знакомятся с основными законами композиции, общепринятым словарем 

профессиональных терминов художника, приобщаются к великой культуре 

прошлого, знакомятся с работами мастеров зарубежного, русского и 

советского искусства. Занятия углубляют представления о предметах и 

явлениях действительности. 

Композиция помогает формированию творческого мировоззрения и 

развивает художественное, образное мышление, прививает умение видеть 

и понимать жизненные явления, а также, помогает выявлению и 

развитию индивидуальных наклонностей и способностей обучающихся, 

воспитанию и развитию художественного вкуса. 

К выпускному классу у обучающихся должно произойти накопление 

определенной суммы профессиональных навыков, должны быть заложены 

основы планомерной, серьезной, длительной работы, приобретено умение 

ставить творческую задачу и решать ее на соответствующем уровне. 

Показатель этого уровня - завершающая работа, выставляемая на выпускной 

экзамен при итоговой аттестации согласно ФГТ. 

Срок реализации программы учебного предмета – 5 лет. 

Возраст обучающихся по программе «Живопись» 5 лет: 10-16 лет (1кл. 

10-12 лет, 2кл. 11-13 лет, 3кл. 12-14 лет, 4 кл. 13-15 лет, 5кл. 14-16 лет). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета составляет 924 часа из них на аудиторные занятия - 

363 часа, на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся - 561 

час. 

Возраст обучающихся по программе «Живопись» 8 лет: 9,6-16 лет 

(4кл. 9,6-12 лет, 5кл. 10,6 -13 лет, 6кл. 11,6 -14 лет, 7 кл. 12,6 -15 лет, 
8кл. 13,6 -16 лет). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета составляет 924 часа из них на аудиторные занятия - 

363 часа, на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся - 561 

час. 

По предмету предусмотрены консультации - 40 часов (8 часов в каждом 

классе). 

Цели программы: 

-Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

-Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщение к академическим традициям художественного образования. 

-Формирование у обучающихся профессиональных навыков, знаний и 

умений для воплощения творческого замысла, для решения творческой 

задачи. 
-Формирование и развитие композиционного мышления у обучающихся. 
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Задачи программы: 

-дать знание основных элементов композиции, закономерностей 

построения художественной формы, без которых невозможен грамотный и 

сознательный подход к творчеству; 

-дать знание принципов сбора и систематизации подготовительного 

материала и способов его применения для воплощения творческого 

замысла; 

-научить применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 

цвете, контрасте - в композиционных работах; 

-научить использованию средств живописи, их изобразительно- 

выразительные возможности; 

-научить находить живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи; 
-выработать навыки работы по композиции. 

Методы обучения: 

-Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач) 

-Практические (обучающие задания, наброски, зарисовки, длительные 

задания) 
Методические рекомендации: 

Композиция является объединяющей дисциплиной, и дает возможность в 

учебных работах реализовывать знания, полученные на уроках рисунка и 

живописи, так как все предметы в своей совокупности составляют единый 

образовательный процесс. 

Содержание предмета строиться с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. Темы и задачи композиции учитывают степень развития 

обучающихся, отвечать возрастным особенностям их восприятия 

действительности, знаниям и духовным запросам. От эмоционального 

восприятия обучающихся младшего школьного возраста, как основного 

вида познания окружающего мира - через анализ, изучение различных 

материалов и способов работы, знакомство с культурным наследием - к 

интеллектуально-эмоциональному и аналитически - эмоциональному 

творческому подходу, как воплощению своих замыслов для подростка. 

Начиная с 1 класса, необходимо решать задачи, которые будут основными 

для всего периода обучения композиции - это развитие воображения, 

фантазии, художественной наблюдательности и образного мышления 

обучающегося. Особое внимание должно быть направлено на то, чтобы 

творческие способности (воображение, наблюдательность) не угасали в 

процессе обучения, а развивались. 
Результатом освоения программы по предмету является: 

-приобретение обучающимися таких личностных качеств, как 

ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации; 
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-развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение 

навыков творческой деятельности; 

-умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 

-формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе; 

-умение планировать свою домашнюю работу, определение наиболее 

эффективных способов достижения результата; 

-уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам. 

Обучающиеся, освоившие программу, должны обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

-знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы; 

-знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла; 

-умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, 

цвете, контрасте - в композиционных работах; 

-умение использовать средства живописи, их изобразительно- 

выразительные возможности; 

-умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой 

задачи; 
-навыки работы по композиции. 

Формы и методы контроля, система оценок 

Текущий контроль: 

- просмотр по окончании каждого задания, обсуждение работ совместно с 

обучающимися; 

- контролирование исполнения домашних работ. 

Промежуточная аттестация: 
- выполнение контрольной работы, просмотры по полугодиям. 

- экзамен; 
Итоговая аттестация: 

-выпускной экзамен. 

По итогам выпускного экзамена по завершению изучения 

предмета выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании учреждения. 

 
5.7.7. Программа по предмету «Пленэр» 

Курс пленэра включает в себя рисование с натуры отдельных 

природных форм, архитектурных мотивов, пейзажей городского и 

сельского типа, сюжетных композиций, зарисовки животных, человека. В 

процессе работы на пленэре формируются новые понятия в постижении 

живописного мастерства - общий тон, цветовая среда, воздушная 

перспектива, что расширяет и углубляет знания, полученные на 
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предметах рисунок и живопись. Задания выполняются в виде эскизов, 

набросков, зарисовок, этюдов, таким образом,   обучающиеся 

накапливают материал для станковой и прикладной композиции. Летняя 

учебная практика имеет особое значение как для роста профессионального 

мастерства обучающихся, так и для овладения ими художественно- 

реалистическим методом изображения окружающего мира. 

Сохраняется основной принцип обучения - постепенное поступательное 

изучение натуры от простого к сложному. Последовательность заданий и 

количество времени, отводимое по программе для выполнения отдельных 

заданий, могут быть изменены преподавателем в зависимости от условий 

работы (погодных условий, особенностей учебного рабочего дня и пр.) 

Преподавание предмета «Пленэр» неразрывно связано с преподаванием 

дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Композиция». 

Пленэрные занятия проводятся в соответствии с графиком образовательного 

процесса, как правило, в конце учебного года - конец мая, начало июня 

(кроме 5 и 8 класса). Так же занятия пленэром могут проводиться 

рассредоточено в различные периоды учебного года. 

Нормативный срок обучения по программе «Живопись» - 5 лет. 

Срок реализации программы учебного предмета «Пленэр» - 4 года. 

Возраст обучающихся  11-16 лет (2кл. 11-13 лет, 3кл. 12-14 лет, 4кл. 

13-15 лет, 5кл. 14-16 лет). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета составляет 112 часов, из них на аудиторные занятия - 

112 часов. Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром во 2-5 

классах - 28 часов в год на 1 учебную группу. 

Нормативный срок обучения по программе «Живопись» - 8 лет. 

Срок реализации программы учебного предмета «Пленэр» - 5 лет. 

Возраст обучающихся 9,6-16 лет (4кл. 9,6-12 лет, 5кл. 10,6-13 лет, 

6кл. 11,6-14 лет, 7кл. 12,6-15 лет, 8кл. 13,6-16). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета составляет на аудиторные занятия – 140 часов. Объем 

учебного времени, отводимого на занятия пленэром в 4-8 классах - 28 часов 

в год на 1 учебную группу. 

Цели программы: 

-Познакомить обучающихся с работой на природе, расширить 

представление об окружающей действительности, дать основные 

представления о законах «пленера», научить применять знания, полученные 

в классе при работе на открытом воздухе. 

- Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

-Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщение к академическим традициям художественного образования, 

способности к самостоятельной творческой работе. 

-Углубление, закрепление теоретических и практических знаний по 

художественным дисциплинам, полученным в процессе обучения. 
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-Формирование у обучающихся профессиональных навыков, знаний и 

умений в реалистической передаче натуры в естественных условиях 

природы, в натуральной световоздушной среде. 

Задачи программы: 

-дать знания об объектах живой природы, особенностей работы над 

пейзажем, архитектурными мотивами, этюдами и зарисовками 

растительных форм, животных, человека; 

-дать знание о закономерностях построения художественной формы, 

особенностях ее восприятия и воплощения графическими и живописными 

средствами; 

-дать знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся 

натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости; 

-научить передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа; 

-научить применять сформированные навыки по предметам: рисунок, 

живопись, композиция; собирать подготовительный материал к текущим 

учебным заданиям по композиции; 

-научить сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами; 
-выработать навыки восприятия натуры в естественной природной среде; 

-выработать умения изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность; 

-выработать навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной 

проработкой деталей, развивать умения применять в этюдах метод работы 

отношениями; 
-расширить художественный кругозор, культурный уровень обучающихся. 

Методы обучения: 

- Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач). 

- Практические (обучающие задания, наброски, зарисовки, этюды). 

Методические рекомендации 

Местом проведения учебно-практических занятий по предмету 

«Пленэр» являются окрестности города, района, где обучающиеся изучают и 

изображают историко-культурную и природную среду, совершают 

экскурсии, посещают художественные музеи, выставки, знакомятся с 

историческими достопримечательностями и прошлым своего города, 

местными памятниками архитектуры, ансамблями, характерными 

пейзажами. В ненастные дни с учетом местных погодных условий работа 

переносится в учебные классы, музеи, выставочные залы и т.п. 

Перед началом занятий на пленэре преподаватель проводит с 

обучающимися беседу о задачах, методах работы на открытом воздухе, 

оказывает организационную помощь, проводит консультации, знакомит с 

режимом занятий. 

Последовательность заданий и количество времени, отводимое по 

программе для выполнения отдельных заданий, могут быть изменены 
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преподавателем в зависимости от условий работы (погоды, особенностей 

рабочего дня и пр.), если изменение не нарушает логики обучения. 

Результатом освоения программы по предмету является: 

-приобретение обучающимися таких личностных качеств, как 

ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации; 

-развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение 

навыков творческой деятельности; 

-умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин 

успеха-неуспеха собственной учебной деятельности; 

-формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе; 

-уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам. 

Обучающиеся, освоившие программу, должны обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

-знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, 

архитектурными мотивами; 

-знание о закономерностях построения художественной формы, 

особенностях ее восприятия и воплощения; 

-знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся 

натуры, законов линейной, воздушной перспективы, равновесия, 

плановости; 

-умения грамотно изображать с натуры и по памяти окружающую 

действительность; 

-умение передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа; 

-умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, 

живопись, композиция; 

-умение сочетать различные виды этюдов, набросков, эскизов в работе над 

композиционными эскизами; 

-умение соблюдать в работе основные этапы выполнения этюда в условиях 

пленэра: композиция этюда, подготовительный рисунок, обобщенное 

живописно-пластическое изображение (лепка формы цветом), завершение 

этюда; 
-умение владеть различными живописными материалами и техниками; 

-навыки восприятия натуры в естественной природной среде; 

-навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой 

деталей; 

-навыки подготовки работ к экспозиции. 
Формы и методы контроля, система оценок 

Текущий контроль: 

- просмотр по окончании каждого задания, обсуждение работ совместно с 

обучающимися. 
Промежуточная аттестация: 
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- выполнение контрольной работы, просмотры по полугодиям. 

По итогам промежуточной аттестации по завершению изучения 

предмета выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании учреждения. 
 

5.7.8. Программа по предмету «Беседы об искусстве. История 

изобразительного искусства» 

Программа предмета «История изобразительного искусства» является 

основой изобразительного искусства и основополагающей учебной 

дисциплиной программы «Живопись», предусматривает последовательное 

изучение всеобщей истории искусства согласно историческому развитию 

человеческого общества. Программа включает в себя необходимый 

минимум знаний для понимания основных закономерностей развития 

культуры и искусства в разных странах и эпохах, начиная с момента 

возникновения культуры в первобытном обществе. Здесь же 

рассматривается дальнейшее развитие культуры и её совершенствование в 

античном мире, в средние века, в эпоху Возрождения, Просвещения, в 

Новое время и её современное состояние. Особое внимание уделяется 

становлению, развитию и особенностям отечественной культуры. 

Предполагается связь предмета с композицией, в форме подготовки 

методических иллюстрированных учебных пособий. Так же следует 

опираться на знания по учебным предметами общеобразовательной школы. 
Срок реализации программы учебного предмета - 5 лет. 

Возраст обучающихся по данной программе составляет 10 - 16 лет . 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета в форме аудиторных занятий: 33 учебные недели; 

занятие продолжительностью 1,5 академического часа. По курсу «Беседы об 

искусстве» - 49,5 учебных часов аудиторных занятий 1 год (1 кл. 10-11 лет). 

По курсу «История изобразительного искусства» 198 учебных часов 

аудиторных занятий на 4 года (2кл. 11-13 лет, 3кл. 12-14 лет 4 кл. 13-15 

лет, 5кл. 14-16 лет). На внеаудиторную (самостоятельную) работу 

обучающихся предусмотрен следующий объем времени: по курсу «Беседы 

об искусстве» 16,5 часов в год, по курсу «История изобразительного 

искусства» 198 часов на 4 года. 

Максимальная учебная нагрузка курса «Беседы об искусстве» 66 часов, 

курса «История изобразительного искусства» 396 часов. Всего по 

предметной области «История искусств» 5 лет обучения- 462 часа. 

По предмету предусмотрены консультации - 10 часов (2 часа в каждом 

классе). 
Срок реализации программы учебного предмета - 8 лет. 

Возраст обучающихся по данной программе составляет 6.6 - 16 лет. 

Из них «Беседы об искусстве» -3 года ( 1 кл.   6.6-9 лет, 2 кл.7.6-10 лет, 

3кл. 8.6-11лет), « История изобразительного искусства .» - 5 лет ( 4кл. 11- 

13 лет, 5кл. 12-14 лет 7 кл. 13-15 лет, 8кл. 13.6-16 лет). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета в форме аудиторных занятий: по курсу «Беседы об 
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искусстве» (1-3 кл.): 32 (в 1 кл.), 33 (в 2-3 кл.) учебные недели; занятие 

продолжительностью 1 академический час; 98 учебных часов аудиторных 

занятий в год. По курсу «История изобразительного искусства» (4-8 кл.): 33 

учебные недели; занятие продолжительностью 1 академический час; 165 

учебных часов аудиторных занятий в год. На внеаудиторную 

(самостоятельную) работу обучающихся предусмотрен следующий объем 

времени: по курсу «Беседы об искусстве» 49 часов в год, по курсу «История 

изобразительного искусства» 165 часов. 

Максимальная учебная нагрузка курса «Беседы об искусстве» 147 

часов, курса «История изобразительного искусства» 330 часов. Всего по 

предметной области «История искусств» 8 лет обучения- 477 часов. 

По предмету «Беседы об искусстве» предусмотрены консультации - 3 

часа (1 час в каждом классе). По предмету «История изобразительного 

искусства» предусмотрены консультации - 12 часов (по 2 часа в 4-7 классе, 

4 часа в 8 классе). 

Цели программы: 

-Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

-Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщение к академическим традициям художественного образования. 

-Познакомить обучающихся с изобразительным искусством, раскрыть 

сущность искусства перед обучающимся, заинтересовать его, дать 

возможность почувствовать, что предмет изучаемой дисциплины 

раскрывается не только в поэтапном с ним ознакомлении, но и в 

наслаждении, которое человек способен получать от общения с 

произведением искусства. 
Задачи программы: 

- познакомить с основными понятиями и этапами развития искусства и 
научить анализировать художественные произведения, выделяя главные 
средства выразительности. 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития; 

-способствовать формированию знаний особенностей изобразительного искусства 

разных эпох и стилей; 

-выработать умение видеть взаимосвязи стилей с другими видами искусства или 

областей культуры: литературой, философией, религией, музыкой, т.к. история 

изобразительного искусства является органической частью культуры ; 

-способствовать выявлению одаренных детей в области соответствующего 

вида искусства с целью их подготовки к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения соответствующего профиля. 
Учитывая сложную структуру программы, состоящую из двух блоков 

«Беседы об искусстве» и «История изобразительного искусства», задачи 

могут быть представлены в соответствии: 
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1. «Беседы об искусстве» 

-сформировать комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и 

жанрах; 

-ознакомить с особенностями изобразительного и выразительного языка 

различных видов искусства; 
-сформировать первичные представления об анализе произведения. 

2. «История изобразительного искусства» 

-способствовать формированию знаний обучающихся основных этапов 

развития искусства и основных художественных школ; 
-формировать умение видеть основные черты стиля; 

-формировать навыки анализа произведений искусства; 

-способствовать формированию навыков по восприятию произведения 

изобразительного искусства, умению выражать к нему свое отношение; 

-способствовать формированию эстетических взглядов учащихся, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к изобразительному 

искусству и к деятельности в сфере изобразительного искусства. 

Методы обучения: 

-Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач). 

-Практические (обучающие задания, копирование, письменные задания). 

Преподаватель должен: 

- Излагать материал доступным, понятным языком. 

-Стремиться заинтересовать темой и донести до слушателя содержание, 

заключенное не только в эстетических, но и духовных ценностях мировой 

культуры, важной составляющей которой является изобразительное 

искусство. 

-Помогать обучающемуся в освоении материала, способствовать более 

комфортному восприятию и запоминанию словесной и визуальной 

информации. 

-Характеризуя отдельных мастеров, следует подчеркивать связь их 

творчества с той эпохой, в которой оно развивалось. 

-Стремится сформировать у обучающихся способность к целостному 

восприятию и анализу художественного образа, а не отдельных элементов 

формы и содержания, чтобы было понятно, почему мастером был 

использован именно этот набор технических и выразительных приемов. 

Методические рекомендации: 

В начале каждой темы дается вводное занятие, содержание которого дает 

возможность ознакомиться с общими вопросами, освещающими особенности 

развития изучаемого исторического этапа или стиля. 

Обучающимся предлагается знакомство с произведением искусства на 

основе прослушивания и визуального восприятия. Обучение проводятся в 

двух видах - теоретическая часть и практическая - повторение пройденного 

материала. По прохождении темы проводится контрольная работа. 

Большое значение для творческого овладения предметом имеют тетради 

обучающиеся, в которых отражается самостоятельная работа как в рамках 

курса. Тетради должны систематически проверяться преподавателем. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Беседы об искусстве: 

- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его 

видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности 

в сфере искусства; 
- знание особенностей языка различных видов искусства; 

- первичные навыки анализа произведения искусства. 
История изобразительного искусства: 

- знание основных этапов развития изобразительного искусства; 

- первичные знания о роли и значении изобразительного искусства в 

системе культуры, духовно-нравственном развитии человека; 
- знание основных понятий изобразительного искусства; 

- знание основных художественных школ в западноевропейском и русском 

изобразительном искусстве; 

- сформированный комплекс знаний об изобразительном искусстве, 

направленный на формирование эстетических взглядов, пробуждение 

интереса к изобразительному искусству и деятельности в сфере 

изобразительного искусства; 

- умение выделять основные черты художественного стиля; 

- умение выявлять средства выразительности; 

- умение излагать свои мысли о творчестве художников; 

- навыки по восприятию произведения изобразительного искусства, умению 

выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с 

другими видами искусств; 
- навыки анализа произведения изобразительного искусства. 

Формы и методы контроля, система оценок: 

Текущий контроль: 

- поурочные устные и письменные опросы; 

- контролирование исполнения домашних работ. Промежуточная аттестация: 

- контрольные уроки (письменная работа или устный зачет по темам 

учебного предмета). 
Итоговая аттестация: 

-состоит из двух заданий: письменного экзаменационного реферата 

(рукопись или компьютерное исполнение) и устного ответа-анализа данного 

экзаменационного реферата. 

Выпускник должен продемонстрировать знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями, в том числе: 
- знание основных художественных школ и исторических периодов; 

- знание профессиональной терминологии; 

-знание закономерностей построения художественной формы и особенностей 

ее восприятия; 
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- анализ основных работ мастеров изобразительного искусства (сюжет, 

особенности композиционного построения, особенности колорита, 

специфика выразительных приемов, используемых мастером). 

По итогам итоговой аттестации по завершению изучения предмета 

выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 

учреждения. 

 

5.8. Краткая характеристика программ учебных предметов 

вариативной части программы «Живопись»: 

 

5.8.1. Программа по предмету «Цветоведение» 

Цветоведение - наука о цвете и цветовых ощущениях, изучающая 

природу цвета, основные его характеристики и взаимоотношения. По 

данной     программе   обучающиеся    должны   научиться 

различать и понимать основные характеристики цвета, цветовые контрасты. 

Данная программа обучает    смешению  цветов,   колориту,    цветовой 

гармонии,     цветовому     языку  и   цветовой    культуре. 

Предмет   «Цветоведение»   непосредственным    образом  должен 

воздействовать на развитие творческих способностей, стимулировать и 

направлять их, формировать навыки и умения использовать цвета и оттенки 

в работе с различными живописными материалами, развивать личностные 

качества  обучающихся. В поисках цветового  решения обучающийся 

творчески   самоопределяется,     формируется   его   творческая   личность, 

складывается художественное     мастерство.   В программе     стоит задача 

познакомиться с основными, составными цветами и их оттенками, принципами 

и законами цветоведения, осмыслить особенности и условности цветов, 

получить знания  о цветах для создания самостоятельных произведений, 

несущих красоту, радость. 

Срок реализации программы «Живопись»- 8 лет, учебного предмета 

«Цветоведение» – 3 года. 

Возраст обучающихся 6,6-11 лет (1кл. 6,6-9 лет, 2кл. 7,6 лет-10 лет, 

3кл. 8,6-11 лет). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета составляет 147 часов, из них на аудиторные занятия - 

98 часов, на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся - 49 

часов. 

По ФГТ в первом классе 32 учебные недели, во 2 и 3 классах по 33 

учебные недели. 

Цели программы: 

-Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

-Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

использование цветов, оттенков. 
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-Формирование у обучающихся профессиональных навыков цветоведения, 

знаний и умений для воплощения творческого замысла, для решения 

творческой задачи. 

Задачи программы: 

- дать знания понятий: «основной цвет», «составной цвет», «составной 

оттенок», «холодный оттенок», «тёплый оттенок», «цветовой контраст», 

«цветовая гармония», «ахроматический цвет», «хроматический 

цвет»,«колорит»; 
- дать знание различных видов и техник; 

- научить работать с различными материалами; 

- научить работать в различных техниках; 

- выработать навыки смешивания цветов и оттенков на палитре; 

- выработать навыки привлекательности работы. 

Методы обучения: 

-Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач). 

-Практические (обучающие задания, длительные задания). 

Методические рекомендации 

Содержание предмета должно строиться с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. Предложенная схема заданий строится на 

логической связи одного задания с другим, с постепенным усложнением 

понятий и требований. 
Результатом освоения программы по предмету является: 

- приобретение обучающимися таких личностных качеств, как ответствен- 

ность, дисциплинированность, трудолюбие, способствующих восприятию в 

достаточном объеме учебной информации; 

- развитие художественного цветового вкуса, образного колористического 

видения, приобретение навыков творческой деятельности; 

- умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 

- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе; 

- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам. 

Обучающиеся, освоившие программу, должны обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

- основные свойства художественных материалов и способы их использования: 

гуашь, бумага, кисти, простой карандаш; 
- порядок расположения в цветовом спектре, основные и составные цвета; 

- основной цвет, смешанный цвет, тёплые и холодные цвета, оттенки, 

ахромотические и хроматические цвета; 

- основные средства композиции: пятно, контрасты цвета, контрасты размера, 

контрасты формы; 
- профессиональные термины цветоведения; 

- различия характерных особенностей гуаши и акварели; 
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- техники акварелью «по-сырому», « по-сухому», «гризайль»; 

уметь: 

- пользоваться различными художественными материалами и инструментами; 

- смешивать краски, сложные и чистые оттенки; 

- применять полученные навыки в творческой работе; 

- грамотно использовать цвета и оттенки; 

- добиваться привлекательности работы, законченности работы; 

- использовать знания об основных, составных, тёплых, холодных, 

хроматических, ахроматических, контрастных цветах и оттенках; 
- работать акварелью в технике «по-сырому», «по-сухому», «гризайль»; 

- добиваться законченности работы. 

Формы и методы контроля, система оценок: 

Текущий контроль: 

- просмотр по окончании каждого задания, обсуждение работ совместно с 

обучающимися; 

- контролирование исполнения домашних работ. 

Промежуточная аттестация: 
- выполнение контрольной работы, просмотры по полугодиям. 

По итогам промежуточной аттестации по завершению изучения 

предмета выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании учреждения 

 
5.8.2. Программа по предмету «Скульптура/керамика» 

Скульптура - вид изобразительного искусства, главной особенностью 

которой является передача художественного образа через пластику 

объёмных форм. Содержанием программы является развитие у 

обучающихся объемно- пространственного мышления, трехмерного 

восприятия объемной формы и умения чувствовать и передавать 

изобразительными средствами объем и способность выражения 

пластическими образами, знакомство с скульптурными произведениями 

разных народов и эпох. Занятия по данному предмету, в основном, 

практические. 

Обучающиеся знакомятся с оборудованием скульптурной мастерской, 

скульптурными материалами и инструментами, необходимыми в работе. 

Преподавание предмета «Скульптура» связано с преподаванием дисциплин 
«Рисунок», «Живопись», «Композиция». 

Срок реализации программы учебного предмета– 5 лет. 

Возраст обучающихся по программе «Живопись» 5 лет: 10-16 лет (1кл. 

10-12 лет, 2кл. 11-13 лет, 3кл. 12-14 лет, 4 кл. 13-15 лет, 5кл. 14-16 лет). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета составляет 280,5 часов из них на аудиторные занятия 

- 231 час, на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся – 49,5 

часов. 
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Возраст обучающихся по программе «Живопись» 8 лет: 9,6-16 лет 

(4кл. 9,6-12 лет, 5кл. 10,6 -13 лет, 6кл. 11,6 -14 лет, 7 кл. 12,6 -15 лет, 
8кл. 13,6 -16 лет). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета составляет 429 часов из них на аудиторные занятия - 

297 часов, на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся - 132 

часа. 

Цели программы: 

-Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

-Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщение к академическим традициям художественного образования. 

-Формирование у обучающихся профессиональных навыков, знаний и 

умений в объемно-пространственной скульптурной композиции, способность 

выражения пластическими образами. 
Задачи программы: 

- познакомить со скульптурными произведениями разных народов и эпох; 

- дать знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 
«композиция»; 

- дать знание оборудования и пластических материалов; 

- научить наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

- научить передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов; 
- научить работать с натуры и по памяти; 

- научить применять технические приемы лепки рельефа и росписи; 

- выработать навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

Методы обучения: 

-Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач). 

-Практические (обучающие задания, длительные задания). 

Методические рекомендации: 

Главный принцип обучения - от простого к сложному, от плоского к 

объемному. Основные виды обучения: работа с натуры, по представлению и 

по памяти. Творческие и учебные задания должны чередоваться, учитывая 

уровень подготовки и возрастные особенности детей. Для лучшего усвоения 

материала некоторые задания повторяются в каждом следующем классе, 

постепенно усложняясь. 

Занятия по данному предмету, в основном, практические. 

Результатом освоения программы по предмету является: 

-приобретение обучающимися таких личностных качеств, как 

ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации; 

-развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение 

навыков творческой деятельности; 
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-умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 

-формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе; 

-умение планировать свою домашнюю работу, определение наиболее 

эффективных способов достижения результата; 

-уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам. 

Обучающиеся, освоившие программу, должны обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

- знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 
«композиция»; 

- знание оборудования и пластических материалов; 

- умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

- умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов; 
- умение работать с натуры и по памяти; 

- умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи; 

- навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

Формы и методы контроля, система оценок: 

Текущий контроль: 

- просмотр по окончании каждого задания, обсуждение работ совместно с 

обучающимися; 

- контролирование исполнения домашних работ. 

Промежуточная аттестация: 

- выполнение контрольной работы, просмотры по полугодиям. 

По итогам промежуточной аттестации по завершению изучения 

предмета выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании учреждения. 

 
5.8.3. Программа по предмету «Композиция прикладная» 

Предмет должен воздействовать на развитие творческих 

способностей, формировать навыки работы с различными декоративными 

материалами. В поисках формы композиционного решения обучающийся 

творчески самоопределяется, формируется его творческая личность, 

складывается художественное мастерство. В процессе обучения учащийся 

знакомиться с лучшими образцами декоративно-прикладного творчества 

традиционного народного искусства. В программе не стоит задача изучить все 

народные промыслы, а только познакомиться с принципами и законами 

организации декоративной композиции, осмыслить ее особенности и 

условности, получить навыки создания самостоятельных произведений (и в 

материале тоже), несущих красоту, радость. 

В целях более глубокого освоения данного предмета необходимо, чтобы 

практическое умение было подтверждено прочными теоретическими 
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знаниями, обучающихся необходимо познакомить с основными законами 

декоративно-прикладной композиции, общепринятым словарем 

профессиональных терминов художника и приобщить к великой культуре 

прошлого - познакомить с работами мастеров народных промыслов, 

мастеров-прикладников русского и искусства. 

Прикладная композиция помогает формированию творческого 

мировоззрения и развивает художественное, образное мышление, 

прививает умение видеть и понимать красоту, помогает выявлению и 

развитию индивидуальных наклонностей и способностей обучающихся, 

воспитанию и развитию художественного вкуса. Преподавание предмета 

связано с практической работой по рисунку и живописи, композицией 

станковой. 

Срок реализации программы учебного предмета - 5 лет. 

Возраст обучающихся по программе «Живопись» 5 лет: 10-16 лет 

(1кл. 10-12 лет, 2кл. 11-13 лет, 3кл. 12-14 лет,   4 кл. 13-15 лет, 5кл. 14-16 

лет). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета составляет 445,5 часов из них на аудиторные занятия 

- 313,5 часов, на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся - 

132 часа. 

Возраст обучающихся по программе «Живопись» 8 лет: 9,6-16 лет 

(4кл. 9,6-12 лет, 5кл. 10,6 -13 лет, 6кл. 11,6 -14 лет, 7 кл. 12,6 -15 лет, 
8кл. 13,6 -16 лет). 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию предмета составляет 462 часа из них на аудиторные занятия - 

330 часов, на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся - 132 

часа. 
Цели программы: 

-Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и 

самоопределения личности. 

-Развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству через 

приобщение к народным традициям прикладного искусства. 

-Формирование у учащихся предпрофессиональных навыков, знаний и 

умений для воплощения творческого замысла, для решения творческой 

задачи. 
Задачи программы: 

-дать знание понятий «декоративно-прикладное искусство», 

«художественные промыслы»; 

-дать знание различных видов и техник декоративно-прикладной 

деятельности; 
-научить работать с различными материалами; 

-научить работать в различных техниках: аппликации, коллажа, батика; 

Методы обучения: 

-Теоретические (беседы, объяснение заданий, постановка задач). 
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-Практические (обучающие упражнения, длительные задания, работа в 

материале). 

Методические рекомендации: 

Содержание предмета «Прикладная композиция» должно строиться с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. Предложенная схема 

заданий строится на логической связи одного задания с другим, с 

постепенным усложнением понятий и требований. Обучение наиболее 

плодотворно при чередовании теоретических и практических занятий, а 

также кропотливой индивидуальной работе с каждым учеником, 

выполнение упражнений сменяется исполнением работы в материале. Так 

как на работу в материале требуется достаточно много времени, то 

используются часы, отведенные на самостоятельную (внеурочную) 

работу обучающихся. 

Результатом освоения программы по предмету является: 

- приобретение обучающимися таких личностных качеств, как ответствен- 

ность, дисциплинированность, трудолюбие, способствующих восприятию в 

достаточном объеме учебной информации; 

- развитие художественного вкуса, образного видения, приобретение 

навыков творческой деятельности; 

- умение давать объективную оценку своему труду, понимание причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; 

- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе; 

- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам. 

Обучающиеся, освоившие программу, должны обладать 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
- знание понятий «декоративно-прикладное искусство», 

«художественные промыслы»; 

- знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности; 

- умение работать с различными материалами; 

-умение работать в различных техниках - аппликации, коллажа, батика, 

бересты, кожи,папье-маше; 
- навыки заполнения объемной формы узором; 

- навыки ритмического заполнения поверхности. 

Формы и методы контроля, система оценок: 

Текущий контроль: 

- просмотр по окончании каждого задания, обсуждение работ совместно с 

обучающимися; 

- контролирование исполнения домашних работ. 

Промежуточная аттестация: 
- выполнение контрольной работы, просмотры по полугодиям. 

По итогам промежуточной аттестации по завершению изучения 

предмета выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об 

окончании учреждения. 
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6. Система и критерии оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации, результатов освоения 

программы «Живопись» 

Оценка качества реализации программы «Живопись» включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

6.1. Текущий контроль успеваемости. В качестве средств текущего 

контроля успеваемости используются: 
-контрольные работы, 

-устные опросы, 

-письменные работы, 

-тестирование, 
-просмотры учебно-творческих работ. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

6.2. Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы обучающихся по программе «Живопись». Промежуточная 

аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по 

окончании полугодий учебного года, при этом во втором полугодии - по 

каждому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 
-качества реализации образовательного процесса; 

-качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

-уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

-контрольных уроков, 

-контрольных просмотров, 

-зачетов, 

-экзаменов. 

Контрольные работы, зачеты и экзамены могут проходить в виде 

письменных работ, устных опросов, просмотров творческих работ, выставок. 

Контрольные уроки, зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся 

на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. 

Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает 

пятибалльную шкалу:«5»; «4»; «3»; «2»; «1». 

По окончании полугодий учебного года по каждому учебному предмету 

выставляются оценки. По завершении изучения учебных предметов по итогам 

промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка, которая 

заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 
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В образовательном учреждении промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с «Положением по организации текущего контроля успеваемости, 

порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 

программу в области изобразительных искусств «Живопись». 

6.3. Итоговая аттестация выпускников представляет собой форму 

контроля (оценки) освоения выпускниками программы «Живопись» в 

соответствии с ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 

-Композиция станковая; 

-История изобразительного искусства. 

При проведении экзамена по теоретическим историческим учебным 

предметам могут быть применены вопросы, практические задания, тестовые 

здания. До экзамена содержание экзаменационных заданий обучающимся не 

сообщается. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускником знаний, умений, навыков и степень готовности 

выпускников к возможному продолжению профессионального образования в 

области изобразительного искусства. 

В образовательном учреждении итоговая аттестация проводится в 

соответствии с требованиями к выпускным экзаменам, определяемым 

«Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительную предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области изобразительных искусств 

«Живопись». 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными 

требованиями: 

-знание основных художественных школ, исторических периодов развития 

изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

-знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров 

изобразительного искусства; 

-знание закономерностей построения художественной формы и 

особенностей ее восприятия и воплощения; 

-умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно- 

выразительные возможности; 
-навыки последовательного осуществления работы по композиции; 

-наличие кругозора в области изобразительного искусства. 

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 

учебные задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем 

учебном году. 

В один день планируется только один экзамен. Интервал между 

экзаменами для обучающегося не менее двух-трех календарных дней. 
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Первый экзамен может быть проведен в первый день промежуточной 

(экзаменационной) аттестации. 

6.4. Критерии оценок текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации. Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны 
позволить: 

-определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

учебной программой по учебному предмету; 

-оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 
-оценить обоснованность изложения ответа. 

При выставлении оценок обучающимся по учебным предметам 

используется 5-балльная система. Система оценок в рамках итоговой 

аттестации предполагает пятибалльную шкалу в абсолютном значении: «5» 

- отлично; «4»-хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»- неудовлетворительно. 

Оценка «5» («отлично») ставится за глубокое понимание программного 

материала. Умение самостоятельно выполнить практическую работу, не 

допустив ошибок. За умение самостоятельно разъяснять изучаемые 

положения, за логический и литературно правильно построенный ответ, за 

убедительность и ясность ответа, когда обучающийся не допускает ошибок. 

Оценка «4» («хорошо») ставится за правильное и глубокое усвоение 

программного материала. При этом допускаются неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о том, что 

обучающийся знает основные положения учебного материала, но не умеет их 

разъяснить, реализовывать, допускает отдельные ошибки и неточности в 

содержании знаний, форме построения ответа. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение 

материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный ответ 

показывает, что обучающийся знаком с учебным материалом, но не выделяет 

основные положения, допускает существенные ошибки, которые искажают 

смысл изученного. Обучающийся передает информацию, которая логически не 

обработана в его сознании, не приведена в систему положений, доводов. 

Оценка «1» («плохо») ставится тогда, когда обучающийся не знаком с 

учебным материалом. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются в локальном акте 

образовательного учреждения. 
6.5. Порядок выставления оценок: 

-Каждая практическая работа по изобразительному искусству должна быть 

оценена по пятибалльной системе. 
-Текущая оценка выставляется в классный журнал. 
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-По итогам промежуточной аттестации выставляются полугодовые и годовые 

оценки. 
-Полугодовые и годовые оценки заносятся в табеля обучающихся. 

-Полугодовые и годовые оценки заносятся в сводные ведомости по классам. 

-Контрольные мероприятия по оценке знаний и умений, обучающихся в 

образовательном учреждении проводятся в соответствии с учебным планом и 

программой. 

-Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в 

том числе и неудовлетворительная). 

По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 

которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия 

пересдачи и повторной сдачи экзамена определены в локальном нормативном 

акте образовательного учреждения. 

 
7. Программа творческой, методической, культурно-просветительной 

деятельности 

7.1. Творческая и культурно-просветительская деятельность 

образовательного учреждения направлены на развитие творческих 

способностей обучающихся, пропаганду среди различных слоев населения 

лучших достижений отечественного и зарубежного искусства, приобщение их 

к духовным ценностям. 

Программа творческой, методической и культурно-просветительской 

деятельности и план мероприятий разрабатывается образовательным 

учреждением самостоятельно на каждый учебный год.  

Цель программы: 

-Создание комфортной развивающей образовательной среды для 

обеспечения высокого качества образования, его доступности, открытости, 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества. 

-Создание условий для духовно-нравственного развития, эстетического 

воспитания и художественного становления личности. 
7.2. Задачи программы: 

-Осуществлять организацию творческой деятельности обучающихся путем 

проведения мероприятий (выставок, конкурсов, фестивалей, мастер- классов, 

олимпиад, творческих встреч, и др.); 

-Осуществлять организацию посещения обучающимися учреждений 

культуры и организаций (выставочных залов, музеев, и др.); 

-Осуществлять организацию творческой и культурно-просветительской 

деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе по 

различным видам искусств, ОУ среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, реализующими основные 
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профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства; 

-Использовать в образовательном процессе образовательные технологии, 

основанные на лучших достижениях отечественного образования в сфере 

культуры и искусства, а также современного развития изобразительного 

искусства и образования; 

-Организовать эффективную самостоятельную работу обучающихся при 

поддержке преподавателей образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

-Обеспечивать программу «Живопись» учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам, для самостоятельной работы 

обучающихся. 

-Организовать работу по обобщению и ретрансляции педагогического 

опыта на различных форумах, участие педагогов в методических 

мероприятиях различного уровня (конференции, мастер-классы, конкурсы 

педагогического мастерства). 

7.3. Формы творческой, методической, культурно-просветительной 

деятельности участников образовательного процесса: 

Для обучающихся: 

- выставки; 

- выставки-конкурсы; 

- конкурсы; 

- фестивали; 

- олимпиады; 
- методические выставки; 

- мастер-классы; 

- творческие встречи с художниками; 

- посещение выставочных залов, музеев, т.д.; 

- участие в выездных пленэрах; 

- концерты. 

Для преподавателей: 

-сотрудничество с другими ДШИ, ССУЗами, ВУЗами, реализующими 

основные профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства; 
-ретрансляция педагогического опыта на различных форумах; 

-участие преподавателей в конференциях, мастер-классах, конкурсах 

педагогического мастерства и т.д.; 
-участие в культурно-массовых мероприятиях различного уровня; 

-совместная работа с родителями и общественностью. 

7.4. Ожидаемые результаты: 

-Высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества. 



69  

-Комфортная развивающая образовательная среда, обеспечивающая 

возможность духовно-нравственного развития, эстетического воспитания и 

художественного становления личности. 

-Выявление и развитие одарённых детей в области изобразительного 

искусства. 

-Эффективная самостоятельная работа обучающихся при поддержке 

педагогических работников и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
-Высокий уровень педагогического мастерства. 

7.5. Творческая и культурно-просветительская деятельность 

осуществляется в счёт времени, отведенного на внеаудиторную работу 

обучающихся. 

            7.6.Образовательное учреждение обладает правом использования 

творческих работ, выполненных обучающимися в процессе освоения 

образовательных программ в области искусств, в методической деятельности 

учреждения. 

            7.7.Образовательное учреждение осуществляет сотрудничество в области 

образовательной, творческой, методической и иной деятельности с учреждениями 

на Международном, всероссийском, региональном, областном уровне. 

 

Заключение 

Предполагается, что в результате реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

изобразительного искусства «Живопись» будет создана комфортная, 

развивающая образовательная среда с высоким качеством образования, доступная 

и привлекательная для обучающихся, их родителей (законных представителей). 

В образовательном учреждении обучающиеся смогут приобщиться к 

искусству, развить свои творческие способности, приобретут начальные 

профессиональные знания, навыки в области изобразительного искусства которые 

в дальнейшем будут затребованы обществом, подготовятся к дальнейшему 

обучению в средних и высших учебных заведениях в области искусства 

соответствующего профиля. 

Механизм реализации программы «Живопись» включает не только 

выполнение программных мероприятий, но и подготовку отчетов о реализации 

программы и обсуждение достигнутых результатов; корректировку программы; 

обновление программ по предметам учебного плана, методических материалов, с 

учетом развития психолого- педагогической науки, техники, культуры, 

экономики, технологий, придерживаясь рекомендаций по обеспечению гарантии 

качества образования. 
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I. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» (далее 

«Программа») разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований (далее 

ФГТ) к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства «Живопись». Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» занимает важное место в комплексе предметов предпрофессиональных программ 

«Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Он является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.  

Обучение детей в области изобразительного искусства ставит перед преподавателем ряд задач как 

учебных, так и воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере образования направлены 

на раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных из них 

– на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных 

требованиях. Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к изученному 

материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

                     

Срок реализации учебного предмета 

Для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

- с шести лет и шести месяцев до девяти лет, составляет 3 года (с 1 по 3 класс); 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета 

                                                                                                                            Таблица 1 

  

Срок обучения 3 года 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 196 

Количество часов на аудиторные занятия 196 

                                                                                                                                                                

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 Мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), продолжительность урока – 40 минут.  

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте; 

- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, умений и 

навыков в области изобразительного искусства; 

- формирование понимания основ художественной культуры, как неотъемлемой части культуры 

духовной. 

Задачи: 

- развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, эмоционального отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, зрительно-образной памяти); 

- воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

- воспитание     детей     в     творческой     атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной   отзывчивости, а 

также профессиональной требовательности; 

 - формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства ритма, цветовой гармонии, 

композиции, пропорциональности и т.д.).  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 

Обоснование структуры программы 



Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учащимися. 

Программа содержит следующие разделы: 

-  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

-  распределение учебного материала по годам обучения; 

-  описание дидактических единиц учебного предмета; 

-  требования к уровню подготовки обучающихся; 

-  формы и методы контроля, система оценок; 

-  методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета».     

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы 

обучения: 

-  словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

-  наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

-  практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально–техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к 

библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Средства обучения: 

-материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, 

натюрмортным фондом; 

- наглядно – плоскостные: оснащены наглядными методическими пособиями, фонд работ учащихся, 

настенные иллюстрации; демонстрационные средства обучения - муляжи, чучела птиц и животных, 

гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд; аудиовизуальные: слайд-фильмы, 

видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио - записи. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, 

истории мировой культуры, художественными альбомами. 

Мастерская оснащена мольбертами, подиумами, софитами, компьютером.                                                                                        

II. Содержание учебного предмета 

                                                                                                                                Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Распределение по годам 

обучения 

Класс 1 2 3 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 32 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия             196 

Максимальное количество часов на занятия в 

неделю 

2 2 2 

Общее максимальное количество часов по годам 64 66 66 

Общее максимальное количество часов на весь 

период обучения 

           196 

Объем времени на консультации по годам - - - 

Общий объем времени на консультации*                                  - 



Сведения о затратах учебного времени 

           Срок обучения – 3 года (с 1 по 3 класс) 

 

*Консультации проводятся в счет резервного времени. 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной программы 

распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет ФГТ. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои 

дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала 

 

  Учебно-тематический план 

Первый год обучения    
                                                                                                                                                             

Таблица 3 

№  

урока 

№  

темы 

Наименование раздела, темы Вид учебного 

занятия 

      Общий объем времени (в      

часах) 

  

 

 

 

 

 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

      

Аудиторные 

        занятия 

1 1 Основные цвета. Радужная 

рыбка 

 

урок 2              2 

2 2 Оттенки серого цвета. Кот 

 

урок 2              2 

3 3 Зеленые оттенки. Летний 

пейзаж 

 

урок 2              2 

4 4 Теплые оттенки. Африка  урок 2              2 

5 5 Силуэт. Бабочка  урок 2              2 

6 6 Холодные цвета. Бабочка  урок 2              2 

7 7 Теплые и холодные цвета. 

Натюрморт с теплыми 

цветами 

урок 2              2 

8 8 Оттенки коричневого цвета. 

Ежик 

урок 2              2 

9 9 Оттенки оранжевого цвета. 

Лиса 

урок 2              2 

10 10 Пропорции. Большое и 

маленькое  

урок 2              2 

11,12,

13 

11 Фрагмент в композиции  урок 6              6 

14, 15 12 Оттенки синего цвета. 

Рождественский пейзаж 

урок 4              4 

16 13 Оттенки синего цвета. 

Цветовое упражнение. 

Рождественский пейзаж 

 

Просмотр учебно – 

творческих работ  

 

урок 

 

 

контрольный 

урок 

1 

 

 

1 

             1 

 

 

             1 



   итого 32              32 

17 17 Контраст. Крылатое 

животное  

 

урок 2               2 

18 18 Теплые цвета на холодном 

фоне. «Жар-птица»  

 

урок 2               2 

19 19 Оттенки белого. Тон. Лебедь  

 

урок 2               2 

20 20 Оттенки белого. Зимняя 

сказка  

урок 2               2 

21 21 Пятно и линия. Портрет 

мамы  

 

урок 2               2 

22 22 Акварель. Основные цвета. 

Шарики. 

Цветы 

урок 2               2 

23 23 Акварель. Тон. Холодная 

гамма. Замок снежной 

королевы 

урок 2                2 

24 24 Акварель. Теплая гамма. 

Замок  

 

урок 2                2 

25 25 Акварель. Тон. Пейзаж урок 2                2 

26 26 Пятно и линия. Мишка. 

Карандаш 

 

урок 2                2 

27 27 Оттенки пастельных тонов. 

Терем. Мягкие материалы 

урок 2                2 

28 28 Пропорции. Русский 

богатырь  

 

урок 2                2 

29 29 Линия. Пятно. Движение. 

Русская красавица. Мягкие 

материалы 

 

урок 2                2 

30,31,

32 

30 Сюжет в композиции. 

Русская сказка. Тон.  

   

урок 6                6 

33  Декоративный натюрморт. 

Русский самовар. 

урок 2                 2 

   итого 33                33         

   

 

Учебно-тематический план  

Второй год обучения 

Таблица 4 

 

№  

урока 

№  

темы 

Наименование раздела, темы Вид учебного 

занятия 

       Общий объем времени (в 

часах) 



  

 

 

 

 

 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

 занятия 

1 1 Красные и желтые цвета.  

Натюрморт  

урок 2           2 

2 2 Силуэт.  Тон.  Натюрморт 

 

урок 2           2 

3 3 Основные и составные цвета. 

Цветовая палитра 

урок 2           2 

4 4 Синий и голубой цвета. 

Ритм. Птица 
 

урок 2           2       

5 5 Красный - разный. Жар-

птица 

 

урок 2           2 

6, 7 6 Теплые оттенки на холодном 

фоне. «Осенние листья». 

Натюрморт  

урок 4           4 

8 7 Страна любимого цвета. 

Ритм. Сказочные цветы 

урок 2           2 

9 8 Виды форматов. Птица в 

сказочном лесу 

урок 2           2 

10 9 Три тона. Птица в сказочном 

лесу 

урок 2           2 

11 10 Страна любимого цвета. 

Птица в сказочном лесу 

урок 2           2          

12 11 Симметрия. Бабочка  

 

урок 2           2 

13 12 Асимметрия. Птица урок 2           2 

14,15 13 Контраст. Сказочное 

животное  

 

урок 4           4 

16 14 Контраст. Сказочное 

животное 

Просмотр учебно – 

творческих работ  

 

урок 

контрольный 

урок 

1 

1 

          1 

          1 

   итого 32           32 

17,18 15 Нюанс. Деревянный дом. 

 

урок 4            4 

19,20,

21,22 

16 Загораживание. Городской 

пейзаж 

урок 8            8 

23,24,

25,26,

27 

17 Линия горизонта. 

Плановость 

 

урок 10           10 

28,29,

30,31,

32,33 

18 Выделение главного тоном. 

Силуэт. На деревенской 

ярмарке 

урок 12           12 

   итого 34           34 

 

 



Учебно-тематический план 

 

Третий год обучения 

Таблица 5 

 

№  

урка 

№  

темы 

Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

           Общий объем времени (в 

часах) 

    Максимальная 

учебная 

нагрузка 

  Аудиторные 

    занятия 

1 1 Ритм. Ритмичные ограждения.  урок 2           2 

2,3 2 Ритм. Теплые цвета. Осенние 

деревья. 

урок 4           4 

4 3 Ритм в фигуре человека. 

Движение 

урок 2            2 

5,6 4 Основные и составные цвета. урок 4            4 

7,8,9 5 Выделение главного. Виды 

формата. На прогулке   

урок 6            6 

10,11,

12,13,

14,15 

6 Состояние в пейзаже. Зимний 

пейзаж 

урок 12            2 

16 7 Состояние в пейзаже. Зимний 

пейзаж 

Просмотр учебно – творческих 

работ 

 

урок 

контрольны

й урок 

1 

1 

           1 

           1 

   итого 32             32 

17,18,

19,20,

21 

8 Тематический натюрморт. 

Натюрморт в интерьере 

урок 10            10 

22 9 Силуэт. Две фигуры человека в 

движении 

урок 2             2 

23,24,

25,26 

10 Способы организации формата. 

Городской пейзаж 

урок 8             8 

27,28,

29,30 

11 Тематическая композиция урок 8             8 

31,32,

33 

12 Виды композиции  6             6 

   итого 34            34 

 

 

 

 

Годовые требования. Содержание разделов и тем 

Первый год обучения 

I полугодие 



 
1 Тема:(2ч) Основные цвета. Радужная рыбка. Знакомство с основными цветами. Радужная рыбка, 

бабочка или другие простые формы. Выполнить одну крупную фигуру на листе, разбив ее на 

сектора, и радужными полосками выкрасить в разные направления (вертикально, горизонтально, по 

диагоналям) используя основные цвета. Формат А3. Пастель.  

 

2 Тема: (2 ч) Оттенки серого цвета. Цветовое упражнение. Кот. Использование черной и белой 

краски, найти оттенки серого цвета. Соблюдать тон. Формат А3. Гуашь.  

 

3 Тема: (2 ч) Знакомство с цветами зеленых оттенков. Цветовое упражнение. Летний пейзаж Оттенки 

зеленого + теплое небо (желтый) можно работать на тонированной бумаге (цвет желтый или серый). 

Формат А3. Пастель. 

 

4 Тема: (2 ч) Теплые цвета. Цветовое упражнение. Африка. Дать понятие теплых цветов. Найти 

разнообразие темных и светлых оттенков. Использование желтой, красной, белой и черной красок. 

Работа с палитрой. Использование формата А3. Гуашь. 

 

5 Тема: (2 ч) Силуэт. Бабочка. Дать понятие силуэта. Проследить черный силуэт и «ажур» белого 

силуэта. Использование Формата А3, черная гуашь. Выполнить две работы, черное пятно на белом 

фоне и белое пятно на черном фоне. 

 

6 Тема: (2 ч) Холодные цвета. Бабочка. Выполнить работу в цвете, темное пятно на светлом фоне или 

светлое на темном фоне, применяя два холодных оттенка, например, синий и зеленый. Найти 

разнообразие темных и светлых оттенков. Использование формата А3. Гуашь. 

 

7 Тема: (2 ч) «Теплые и холодные цвета». «Натюрморт с теплыми цветами». Умение работать 

гуашью, с богатой цветовой палитрой. Выполнение работы в теплом колорите на холодном фоне. 

Использование формата А3. Гуашь. 

 

8 Тема: (2 ч) Оттенки коричневого цвета (без коричневого)». Цветовое упражнение. Ежик. 

Получение коричневого цвета путем смешивания черного и красного цвета, красного и зеленого 

цвета. Найти разнообразие темных и светлых оттенков. Использование формата А3. Гуашь. 

 

9 Тема: (2 ч) Оттенки оранжевого цвета (без оранжевого). Цветовое упражнение. Лиса. Получение 

оранжевого цвета путем смешивания желтого и красного цвета. Найти разнообразие темных и 

светлых оттенков. Использование формата А3. Гуашь. 

 

10 Тема: (2 ч) Пропорции. Большое и маленькое. Животные по выбору. Черное пятно на цветном 

фоне. 1 цвет по выбору + черный и белый. 

Работа ведется от пятна в виде фор эскизов. Светлые предметы на темном фоне и темные на светлом. 

А3, А4. Гуашь или графитный карандаш. 

 

11 Тема: (6 ч) Фрагмент в композиции. Домашние животные. Изучить понятие фрагмент в 

композиции. Следить за главным пятном + тон. Работа над фор. эскизами. Карандаш или уголь.  

Познакомить с приемом «фрагментарность», научить организовывать формат листа, используя его 

края. Работа над композицией ведется после предварительных эскизов. Гуашь, масляная пастель, 

формат А3, А2.  

 

12 Тема: (4 ч) Оттенки синего цвета. Цветовое упражнение. Рождественский пейзаж. Знакомство с 

цветами синих оттенков. Можно работать на тонированной бумаге (цвет голубой или серый). 

Формат А3. Пастель или гуашь. 

 

13 Тема: Оттенки синего цвета. Цветовое упражнение. Рождественский пейзаж (1ч) 

Контрольный урок: просмотр учебно – творческих работ. (1ч) 



 

II полугодие 

 
17 Тема: (2 ч) Контраст. Крылатое животное. Ознакомить уч-ся с контрастными парами цветов, их 

способностью «усиливать» друг друга. Показать на натурных постановках и цветовом круге. 

Продемонстрировать иллюстрации художников, которых используется контраст. Для разнообразия 

оттенков использовать белую и черную краску. Использование формата А3. Гуашь. 

 

18 Тема: (2 ч) Теплые и холодные цвета. Цветовое упражнение. Жар-птица. Теплые цвета на 

холодном фоне. (Птица такая жаркая, а вокруг все холодное, листья и ствол все через синий цвет.) 

Использование формата А3. Гуашь.  

 

19 Тема: (2 ч) Оттенки белого цвета. Тон. Лебедь. Работа ведется на темной тонированной бумаге. 

Лебедь белый на темном фоне. На белом кувшине показать оттенки, рефлексы. Кувшин поставить на 

цветные драпировки. Использование формата А3. Гуашь.  

 

20 Тема: (2 ч) Оттенки белого цвета. Тон. Зимняя сказка. Соблюдать тоновой контраст (светлое на 

темном фоне, или темное на светлом фоне). Использование формата А3. Гуашь. 

 

21 Тема: (2 ч) Пятно и линия. Портрет мамы. Лицо, одежда – пятно, волосы у мамы - линия. Работать 

можно на тонированной бумаге, цвет серый или голубой. В работе соблюдать тон. Использование 

формата А3. Мягкие материалы или пастель. 

 

22.Тема: (2 ч) Основные цвета. Упражнения: Шарики. Цветы. Смотрим, как смешиваются цвета. 

Использование формата А3. Акварель. 

 

23 Тема: (2 ч) Тон. Холодная гамма. Замок снежной королевы. Рисуем замок разными холодными 

цветами линией, а потом водой размываем, и получаются разные оттенки. Небо темным - оттенки 

синего цвета через черный цвет. Использование формата А3. Акварель.  

 

24 Тема: (2 ч) Теплая гамма. Замок. Замок из темных оттенков теплой гаммы, фон светлый. Техника 

работы акварелью «вливание цвета в цвет». Использование формата А3. Акварель. 

 

25 Тема: (2 ч) Тон. Пейзаж Смешанная техника - масляная пастель и акварель. Работа выполняется 

по типу лоскутного одеяла. Работа рисуется масляной пастелью, затем заливается акварелью. 

Соблюдаем тон. Использование формата А3. Акварель.  

 

26 Тема: (2 ч) Пятно и линия. Мишка.  Знакомство с приемами работы мягкими материалами, 

линией, растушевкой. Наблюдение по репродукциям и фотографиям строения животного. Рисунок 

крупной фигуры без фона. Знакомство с приемами работы мягкими материалами. Научится 

передавать образ и фактуру данного животного. Материалы: сангина, соус, резинка. Использование 

формата А3. 

 

27 Тема: (2 ч) Оттенки пастельных тонов. Терем. Использование мелков, сближенных оттенков. 

Наблюдение разной силы тона: темнее-светлее. Использование формата А3. Мягкие материалы. 

 

28 Тема: (2 ч) Пропорции. Русский богатырь. Мягкие материалы. Беседа о снаряжении русского 

воина. Создание образа богатыря-героя былин и сказаний. Он такой большой, что еле вмещается в 

лист. Использование формата А3.  

 

29 Тема: (2 ч) Линия. Пятно. Движение. Русская красавица. Знакомство с линией. Характерные 

особенности линий. Пластика линий. Предварительно можно выполнить несколько упражнений - 

зарисовок с натуры (мох, ракушки, перышки, камушки и др.) и творческих заданий (например, пенек 

с грибами, морские камушки с водорослями). Беседа о традиционном русском костюме, о характере 



русской женщины – героине сказок. Создание женского образа. Использование формата А3. Мягкие 

материал.  

 

30 Тема: (6ч) Сюжет в композиции. Русская сказка. Беседа о русском доме, красоте дерева. 

Изображение – постройка сруба, украшенного наличниками, резьбой. Добавление различных цветов 

в коричневый цвет. Работа над фор – эскизами - на фоне или в среде деревянных домов развиваем 

сюжет, ставим русскую красавицу, богатыря. Использование формата А3, А2. Гуашь или мягкие 

материалы.  

Тон. Декоративный натюрморт. «Русский самовар» Декоративность в работе за счет применения 

узоров.  

 

 

За учебный год учащийся должен сдать 

 

1 полугодие                    2 полугодие 

     Декабрь просмотр учебно – творческих 

работ 

           Май –просмотр учебно - творческих 

работ 

 

 

Второй год обучения 

I полугодие 

 

1 Тема: (2 ч) Красный и желтый цвета. Натюрморт. Подсолнухи. Белый, черный, желтый и красный 

цвета. Поиск большего числа оттенков, определение самого темного и самого светлого. Работа с 

палитрой. Цельный светлый силуэт (желтые подсолнухи в коричневой вазе) на темной драпировке. 

Дать понятие теплых цветов. Использование формата А3, гуашь. 

 

2 Тема: (2 ч) Силуэт. Тон. Натюрморт с светлыми цветами. Светлый силуэт на темном фоне. 

Цветовое упражнение. Поиск большего числа оттенков, определение самого темного и самого 

светлого. Использование формата А3, гуашь. 

 

3 Тема: (2 ч) Основные и составные цвета. Цветовая палитра. Выполнение таблицы оттенков 

основных цветов. Знакомство с понятием "цветовой круг", последовательностью спектрального 

расположения цветов. Знакомство с основными и составными цветами. Использование формата А3, 

гуашь.  

 

4 Тема: (2 ч) Синий и голубой цвета. Ритм. Птица. Беседа о холодных цветах. Поиск большего числа 

оттенков, определение самого темного и самого светлого. В перьях птицы показать ритм. 

Использование формата А3, гуашь. 

 

5 Тема: (2 ч) Красный - разный. Жар-птица. Беседа о разной эмоциональной окраске цвета в 

зависимости от оттенка: цвет праздника, войны, тревожный, радостный, давящий, цвет жизни, 

движения. Поиск большего числа оттенков, определение самого темного и самого светлого. В перьях 

птицы показать ритм. Использование формата А3. Гуашь.  

 

6 Тема: (4 ч) Теплые оттенки на холодном фоне. Натюрморт. Осенние листья. Работа с натуры. Букет 

должен выглядеть цельно и четко отделятся от фона. Поиск большего числа оттенков, определение 

самого темного и самого светлого. Использование формата А3, гуашь. 

7 Тема: (2 ч) Страна любимого цвета. Ритм. Сказочные цветы. Придумать абстрактную композицию 

с цветами. Ограниченная палитра: два цвета по желанию учащегося + черный и белый цвета. 

Использование формата А3. Гуашь. 

 

8 Тема: (2 ч) Виды формата.  Птица в сказочном лесу. Развитие композиционного мышления. 

Показать роль формата в создании художественного образа. Раскрыть особенности учебных и 



художественно-образных задач при выборе формата. Научить компоновать 2-3 предмета в разных 

форматах, чувствовать размерные соотношения плоскости и изображения. Использование формата 

А3, А4, карандаш, маркер черный. 

 

9 Тема: (2 ч) Три тона. Птица в сказочном лесу. Использование черной бумаги и белой краски, найти 

оттенки серого цвета. Изучение главного. Главное пятно черное или белое? Использование формата 

А3. Гуашь черная и белая.  

 

10 Тема: (2 ч) Страна любимого цвета. Птица в сказочном лесу. Ограниченная палитра: два цвета по 

желанию учащегося + черный и белый цвета. Использование формата А3, гуашь. 

 

11 Тема: (2 ч) Симметрия. Бабочка. Знакомство с понятием «симметрия», закрепление понятия 

«пятна», как выразительного средства композиции. Показать наглядно на предметах быта. Обсудить, 

что встречается в природе симметричного, а также в орнаменте. Выполнить упражнение на тему: 

«насекомое, морские животные, фантастическое животное». Использование формата А3. Гуашь. 

 

12 Тема: (2 ч) Асимметрия. Птица. Знакомство с понятием «асимметрия», асимметрия в 

окружающем нас мире. Выполнить упражнение предметов быта сложной формы (например, чайник, 

графин, фонарик, и др.). Использование формата А3. Материал на выбор уч-ся.  

 

13 Тема: (4 ч) Контраст. Сказочное животное. Ознакомить уч-ся с контрастными парами цветов, их 

способностью «усиливать» друг друга. Показать на натурных постановках и цветовом круге. 

Продемонстрировать иллюстрации художников, которых используется контраст. Для разнообразия 

оттенков использовать белую и черную краску. Использование формата А3. Гуашь.  

 

14 Контраст. Сказочное животное. (1ч) 

Контрольный урок: просмотр учебно – творческих работ. (1ч) 

 

II полугодие 

 

15 Тема: (4 ч) Нюанс. Деревянный дом. Ознакомить уч-ся с понятием нюанса. Показать на натурных 

постановках и цветовом круге. Беседа о нюансах в окружающем мире. Продемонстрировать 

иллюстрации, в которых используется нюанс. Поиск большего числа оттенков. Использование 

формата А4, А3. Гуашь. 

16 Тема: (8 ч) Загораживание.  Городской пейзаж или Древнерусский город. Выполнить зарисовки 

нескольких деревянных домов, с 2-3-мя планами, используя «прием загораживания» на два, три тона 

в начале граф. мат-ми, затем гуашь черная и белая. Затем выполнить эскизы в цветовой гамме. 

Использование формата А3. В пейзаж по ходу работу включить фигуры людей, животных, техники.  

Материал на выбор уч-ся, соус, уголь, гуашь.  

 

17 Тема: (10 ч) Линия горизонта. Плановость. Работа мягкими материалами. Знакомство с понятием 

«линия горизонта», изучение плановости в пейзаже. Выполнить работу любого пейзажа с 2-3-мя 

планами на два, три тона. Формат А3.  

Выполнить эскизы пейзажа с 2-3-мя планами, усложняя композицию на тему: «Деревья» потом в 

пейзаж добавляем фигуры животных, людей и т.д. Материал графический на выбор уч-ся (уголь, 

соус, карандаш). Выбрать наилучший вариант и выполнить итоговую работу.  

 

18 Тема: (12 ч) Выделение главного тоном. Силуэт. На деревенской ярмарке или Русские гулянья. 

Сбор материала (выполняются зарисовки людей, предметов) Ведется работа над фор. эскизами в 

карандаше. Главные фигуры выделяются либо черным силуэтом на светлом фоне, либо светлым 

силуэтом на темном фоне (черная и белая гуашь). Затем ведется работа над фор. эскизами в цвете 2 -

3 варианта, (соблюдать тон, держать главное пятно) Наилучший вариант пишем на формате А3. 

Продемонстрировать композиции художников. 

 

 



За учебный год учащийся должен сдать 

 

1 полугодие                                2 полугодие 

   Декабрь –просмотра учебно - творческих 

работ 

 

     Май –просмотра учебно - творческих работ 

 

Третий год обучения 

I полугодие 

 

1 Тема: (2 ч) Ритм. Ритмичные ограждения -деревянный забор, ограда, кирпичная стена, каменная 

крепость. Узнать понятия: «упорядоченный ритм», «хаотичный ритм», «сгущение ритма», 

«разряжение ритма». Выполнить упражнение на сгущение ритма пятен, линий, форм. Мягкий 

карандаш, уголь или гуашь (монохромная гамма: черный, белый цвета и 1 цвет по желанию уч-ся), 

формат А3. Выполнить упражнение «деревянный забор с калиткой». Деревянный забор можно 

оживить, ведром, банками, ковриком или птицами. Гуашь, мягкие материалы, тушь.  

2 Тема: (4 ч) Ритм. Теплые цвета. Осенние деревья. Показать ритм в деревьях. Ограниченная палитра 

(красный, желтый, черный, белый цвета). Найти разнообразие темных и светлых оттенков. 

Использование формата А3. Гуашь.  

 

3 Тема: (2 ч) Ритм в фигуре человека. Движение. (Монохромная гамма черный, белый цвета и 1 цвет 

по желанию уч-ся) или черная тушь. Использование формата А3. Гуашь, тушь. 

 

4 Тема: (4 ч) Основные цвета. Можно нарисовать оттенки в виде – улитки, сказочного цветка. 

Цветовое упражнение. Основные и составные цвета. Закрепление понятия "цветовой круг", 

последовательностью спектрального расположения цветов. Использование формата А3, гуашь. 

 

5 Тема: (6 ч) Выделение главного. Виды формата. На прогулке.  Развитие композиционного 

мышления. Показать роль формата в создании художественного образа. Раскрыть особенности 

учебных и художественно-образных задач при выборе формата. Научить компоновать 2-3 предмета в 

разных форматах, чувствовать размерные соотношения плоскости и изображения. Научить 

организовывать формат с помощью пятен и линий. Выбрать формат, и закомпоновать в нем 2-3 

предмета разной величины. Найти тональную разницу предметов - самый светлый, самый темный и 

средний тон. Материалы: мягкий карандаш, уголь или гуашь. Затем выбрать наиболее 

выразительные тональные фор. эскизы из выполненных на предыдущем уроке и на их основе 

разработать фор. эскизы в цвете: в теплом колорите, в холодном, в контрастной цветовой гамме. 

Гуашь, А3. Затем выполнить итоговый эскиз в цвете, взяв за основу один из фор эскизов. 

Использование формата А3, А2.  

 

6 Тема: (12 ч) Состояние в пейзаже. Зимний пейзаж. Цели: научить передавать состояние природы, 

время суток, тональную пластику. Особенности зимнего пейзажа. Графичность объектов и фигур на 

белом снегу. Роль ритма в создании зимнего пейзажа. Разнообразие колорита в зимнем пейзаже: 

теплый колорит, холодный колорит. Дать понятия тональный контраст, колорит, ритм в пейзаже. 

Выполнить абстракции на передачу зимнего настроения. Выполнить композицию на тему «Зима в 

моем городе». Рекомендации: обратить внимание на соотношение тональных пятен. Использование 

формата А3. Гуашь. 

 

7 Тема: (1 ч) Состояние в пейзаже. Зимний пейзаж.  

Контрольный урок: просмотр учебно – творческих работ (1 ч) 

II полугодие 

8 Тема: (10 ч) Тематический натюрморт. Натюрморт в интерьере.  Цели: научить передавать в 

композиции взаимосвязь нескольких предметов, находить композиционный центр; научить 

использовать свет и тень для выделения главного и обобщения второстепенного в композиции. 

Расширить представление о натюрморте: натюрморт в пейзаже; натюрморт в интерьере. Роль 



ракурса в образном решении натюрморта. Свет как средство передачи художественного образа, 

композиционного центра. Выполнить с натуры зарисовки крупных предметов в интерьере: швейная 

машинка и манекен, прялка и сундук, полки с предметами и др. Использование формата А3. Гуашь. 

 

10 Тема: (8 ч) Способы организации формата. Городской пейзаж. Цели: научить осознанно, 

использовать композиционные приемы и способы; развивать образное мышление. Особенности 

построения заполненной композиции в различных жанрах (пейзаж, сюжетная композиция, 

натюрморт). Роль ракурса, ритмического строя и наложения планов. Выполнить композицию на тему 

городской пейзаж с предварительными поисковыми эскизами. Рекомендация – обратить внимание на 

разнообразие форм и размеров домов, а также детали, которые обогатят композицию (трубы, 

антенны, чердаки). Использование формата А3. Гуашь, граф. материалы. 

 

11 Тема: (8 ч) Тематическая композиция. «За завтраком», «Чтение письма», «Ожидание», «У 

витрины магазина», «Утро на моей улице», «В школе на перемене», «Театр» и т.д. Цели: развивать 

интерес к жизни людей. Дать навыки изображения человека в разных сюжетах. Беседа о 

художественных приемах, используемых в составлении тематической композиции. Беседа о сюжетах 

из жизни людей. Демонстрация репродукций, раскрывающих тему. Составление тематической 

композиции. Использование формата А3. Гуашь, граф. мат-лы. 

 

12 Тема: (6 ч) Виды композиции. (Угловая, открытая, закрытая). «Современный пейзаж», 

«Индустриальный пейзаж», «Фантастический или сказочный пейзаж». Развитие композиционного 

мышления. Познакомить с 3-мя видами построения композиции, повторить значение формата в 

создании художественного образа. Ведется работа над тональными и цветовыми фор эскизами. На 

одном листе формата А3 размещаются 3,4 фор. эскиза. Работа ведется без карандаша, «от пятна» 

материалы: гуашь, пастель. Из многочисленных эскизов выбрать наиболее выразительный эскиз и на 

его основе выполнить итоговую композицию в цвете.  

 

 

За учебный год учащийся должен сдать 

                                                                                                                                          Таблица 6 

 

1 полугодие 2 полугодие 

         Декабрь – просмотр учебно - творческих 

работ 

      Май –просмотр учебно - 

творческих работ 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результаты освоения программы «Живопись» по учебным предметам обязательной части должны 

отражать: 

основы изобразительной грамоты и рисование: 

- знание различных видов изобразительного искусства; 

- знание основных жанров изобразительного искусства; 

- знание основ цветоведения; 

- знание терминологии изобразительного искусства; 

- знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в изобразительной 

деятельности и умение их применять в творческой работе; 

- знание основных выразительных средств изобразительного искусства; 

- знание основных формальных элементов композиции: силуэта, ритма, соразмерности, симметрии-

асимметрии, контраста и нюанса, виды композиций; 

- навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения; 

- навыки передачи формы, характера предмета; 

- умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, наброска; 

- наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и композиционного 

решения; 



- наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности; 

- умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции; 

- умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой деятельности. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Таблица 14 

 

Вид контроля Цели                Формы 

Текущий контроль 

успеваемости 

Поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения учащегося к 

изучаемому предмету, повышение уровня 

освоения текущего учебного материала  

Устный опрос, 

 практическая работа,  

просмотр  

учебно-творческих работ 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы на 

определенном этапе обучения 

Контрольный урок, 

 экзамен 

 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. 

Оценка                                                   Критерии оценивания  

5 («отлично») Обучающийся самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа  

отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, 

творческим подходом;  

Обучающийся самостоятельно выполняет работу в полном 

объеме, включая в себя 

 три составляющие: фантазию, композицию, технику исполнения 

(выразительность 

 цветового или графического решения)  

Обучающийся самостоятельно демонстрирует свое 

оригинальное решение задачи; 

Обучающийся самостоятельно соблюдает все параметры 

раздела; в случае 

 незначительных ошибок ребенку предлагается исправить 

недочеты самостоятельно; 

Обучающийся самостоятельно способен применять полученные 

знания,  

умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение 

поставленной задачи и  

законченность работы; 

При самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу не 

снижается. 

4 («хорошо») Обучающийся решает поставленные задачи с помощью 

преподавателя; 

Обучающийся имеет незначительные ошибки; 

Работой обучающегося руководит преподаватель (в большей 

части словесно). 

3 

(«удовлетворительно») 

Обучающийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки по 

невнимательности 

 или нерадивости; для завершения работы необходима 

постоянная помощь 

 преподавателя; 

Обучающийся использует готовое решения (срисовывание с 

образца); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем регулярно (с 

периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий. Результаты 

текущего контроля учитываются при выставлении четвертных оценок. 

Просмотры учебно-творческих работ направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся. 

Преподаватель может сам назначать и проводить просмотры учебно-творческих работ в течение 

четверти в зависимости от успеваемости учеников, от этапности изучаемой программы с целью 

повышения мотивации учеников к учебному процессу.  

Промежуточная аттестация проводятся в форме контрольного урока, экзамена. Контрольный урок 

проводится на завершающем первое полугодие учебном занятии в счет аудиторного времени в 

форме просмотра учебно-творческих работ учащихся.  На просмотре учащимся выставляется оценка 

за полугодие.  Экзамен проводится в конце второго полугодия за пределами аудиторного времени в 

форме просмотра учебно-творческих работ учащихся, в присутствии комиссии и предполагает 

обязательное методическое обсуждение рекомендательного характера. Результаты промежуточной 

аттестации учитываются при выставлении четвертных, годовых и итоговой оценок. Для 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения, навыки 

 

Критерии оценки  

 

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся могут быть дополнены «+» и «-». 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   

Методические рекомендации преподавателям 

 

Занятия изобразительным искусством - одно из самых больших удовольствий для ребенка младшего 

школьного возраста. Они приносят много радости и положительных эмоций, являясь источником 

развития творческих способностей. Особенностью этого возраста является любознательность, 

желание познавать окружающую действительность, отзывчивость на «прекрасное». Имея 

чувственно-эмоциональный опыт и начальные знания изобразительной грамоты, ребенок способен 

воплотить свой замысел в творческой работе. 

Темы заданий программы продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно 

минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Последовательность 

заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. 

Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить 

полученные детьми знания, а также выработать необходимые навыки. 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии 

после объяснения теоретического материала. Гибкое соединение элементов заданий позволяет 

чередовать задания из разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого 

интереса к изобразительной деятельности. Создание творческой атмосферы на занятии способствует 

появлению и укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой деятельности. С 

этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных мастеров, с 

Обучающийся плохо осваивает формат, допускает искажения в 

передаче пропорций  

и формы предметов; 

Работой обучающегося руководит преподаватель, используя 

наглядный показ на  

работе обучающегося. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Целый комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашней 

 подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных занятий 



шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные фонды и фонды мультимедиатеки 

школьной библиотеки). Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является 

приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение художественных выставок, 

проведение бесед и экскурсий, участие в творческих конкурсах). Несмотря на направленность 

программы к развитию индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется 

проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических 

дней, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив. 

 

VI Список литературы 

Методическая литература 

1. Алехин А.Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. школа: книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 1984 

2. Выготский JLC. Воображение и творчество в детском возрасте. - 3-е изд.- М.: Просвещение, 1991 

3. Горяева Н.А. первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Книга для учителя. М.: 

Просвещение, 1991 

4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального 

психологического исследования. - М.:    Педагогика,1989 

5. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. - М.: Просвещение, 1996 

6. Казакова Т.С. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольника. М.: 

Педагогика, 1983 

7. Кирилло А. Учителю об изобразительных материалах. - М.: Просвещение, 1971 

8. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. - М.: Столетие, 1998 

9. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. -М.: Просвещение, 1985 

10. Курчевский В.В. А что там, за окном? - М.: Педагогика, 1985 

11. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. -М.: Просвещение, 1977 

12. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. - М.: Просвещение, 1982 

13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе. 

- М., Академия, 2008 

14. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М.: Просвещение, 1985 

15. Щеблыкин И.К., Романина В.И., Когогкова И.И. Аппликационные работы в начальных классах. - 

М.: Просвещение, 1990 

16.О.Г.Гулькова. Станковая композиция. Подготовительный класс. 

 



 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Новосибирска   

«Детская школа искусств № 27» 

 

 

 
 

Рассмотрена и одобрена на заседании                                                  Утверждаю                                                                                       

Педагогического совета МБУДО  ДШИ №  27                               Директор  МБУДО ДШИ  № 27 

Протокол № 1  от  31 .08. 2022г                                                                    31.08.2022г  ___ _______      Е. А. Кожедубова 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 

 

Предметная область 

ПО.01. Художественное творчество 

Учебный предмет 

ПО.01 УП.02 Прикладное творчество 

при сроке обучения -8(9) лет: 

срок освоения программы- 3 года 

 

 

Разработчик: 

преподаватель 

Абдуллина Ю.Е., 

методист Гусак О.В. 
 

                                                           НОВОСИБИРСК    

                                                             2022 
 

 

 

 



Структура программы учебного предмета 

 

 

I. Пояснительная записка 

 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Срок реализации учебного предмета 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Цели и задачи учебного предмета 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Методы обучения 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Учебно-тематический план  

Годовые требования по классам 

 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Критерии оценки 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

 

VI. Список учебно-методической литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 

 

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» (далее «Программа») 

разработана на основании и с учетом федеральных государственных требований (далее 

ФГТ) к дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного    

искусства «Живопись».  Обучение детей в области изобразительного искусства и 

художественного творчества ставит перед преподавателем ряд задач как учебных, так и 

воспитательных. Решения основных вопросов в этой сфере образования направлены на 

раскрытие и развитие индивидуальных способностей учащихся, а для наиболее одаренных 

из них – на их дальнейшую профессиональную деятельность. 

Учебный предмет «Прикладное творчество» занимает важное место в комплексе 

предметов программ «Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Он является 

базовой составляющей для последующего изучения предметов в области 

изобразительного искусства. 

Программа учебного предмета «Прикладное творчество» направлена на создание условий 

для познания учащимися приемов работы в различных материалах, техниках, на 

выявление и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на 

формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через пробуждение 

интереса к национальной культуре. 

Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой, содержанием 

которой являются задания, составленные исходя из возрастных возможностей детей и 

спланированные по степени сложности. В заданиях, связанных с изобразительной 

деятельностью, дети, на протяжении всего курса обучения, учатся организовать 

композиционную плоскость, сообразуясь с композиционным центром формата, учатся 

обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета. Знакомясь с 

различными техниками и видами декоративного творчества, они узнают о его 

многообразии, учатся создавать своими руками предметы, в которые вкладывают свои 

знания об окружающем мире, фантазию. Знакомство с традиционными видами ремесел 

также играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение. 

 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

Программа рассчитана на 3 года обучения, с 1 по 3 класс. В первый год 

продолжительность учебных занятий составляет 32 недели, во второй и третий годы - по 

33 недели. 

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Таблица 1 

 

 

 

 

 

 

Срок обучения 8 лет 

Количество часов на аудиторные занятия 196 

Количество часов на консультации* - 



* Консультации проводятся в счет резервного времени 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

 

Занятия по программе и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. Для развития навыков 

творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы дифференциации и 

индивидуализации на различных этапах обучения. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах аудиторные занятия: 1-3 классы - 2 часа в 

неделю. Длительность урока– 40 минут. 

 

Цели учебного предмета 

 

Целями учебного предмета «Прикладное творчество» являются: 

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском 

возрасте; 

- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, 

умений и навыков в области декоративно-прикладного творчества; 

- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры 

духовной. 

Задачи учебного предмета 

Обучающие: 

-научить основам художественной грамоты; 

-сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; 

-овладеть различными техниками декоративно-прикладного творчества и основами 

художественного мастерства; 

-научить практическим навыкам создания объектов в разных видах декоративно-

прикладного творчества; 

-научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и 

техниках; 

-научить творчески использовать полученные умения и практические навыки; 

-научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль 

на разных этапах выполнения работы; Воспитательно-развивающие: 

-пробудить интерес к изобразительному и декоративно-прикладному творчеству; 

-раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка; 

-формировать творческое отношение к художественной деятельности; развивать    

художественный    вкус, фантазию,  пространственное воображение 

-приобщить к народным традициям; 

-воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к 

другу, сотворчество. 

 

Обоснование структуры программы 

 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 



- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  

- практический (упражнение); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений); 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий, исследование свойств бумаги, 

красок, а также возможностей других материалов). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных   методиках   и   сложившихся   

традициях   изобразительного творчества. 

 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

Учебная аудитория для занятий прикладным творчеством соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда: освещение, компьютер, проектор для 

просмотра изображений и видео, мебель (столы и стулья), скульптурные станки, подиум, 

натюрмортные столики, стеллажи для готовых работ и текущих работ учащихся. 

Мастерская учреждения оснащено муфельной печью для обжига, сушильным шкафом, 

стеллажами для хранения материалов (пластилина, глины, ангобов, гипсовых слепков, 

инструментов и приспособлений).  

Имеются методические пособия:  

- наглядно-плоские (наглядные методические пособия, карты, плакаты, настенные 

иллюстрации, лучшие работы учащихся из методического фонда и учебные работы, 

отражающие стадии выполнения заданий);  

- демонстрационные (муляжи; гипсовые слепки; чучела птиц и животных, гербарий, 

натюрмортный фонд);  

- аудиовизуальные (слайд-фильмы, презентации, видеофильмы). 

Для организации выставок учебно-творческих работ обучающихся в школе имеются 

стеклянные витрины.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по 

изобразительному искусству, истории мировой культуры, литературой по декоративно-

прикладному искусству и народным промыслам, художественными альбомами по 

искусству. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

                                                                                                                            Таблица 2 

 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 196 

Объем времени на консультации по годам - - - 

Общий объем времени на консультации - 

 

 

Содержание учебного предмета «Прикладное творчество» построено с учетом возрастных 

особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного 

мышления; включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и способами работы 

с различными материалами, а практическая часть основана на применении теоретических 

знаний в учебном и творческом процессе. За годы освоения программы дети получают 

знания о многообразии декоративно-прикладного искусства, а также умения работы в 

различных техниках прикладного творчества. 

Содержание программы включает следующие основные разделы: 

Раздел 1: Орнамент 

Раздел 2: Работа с бумагой. 

Раздел 3: Традиционные виды росписи. 

Раздел 4: Игрушка в различных техниках и материалах. 

Содержание программы постепенно усложняется с каждым годом обучения. 

 

Учебно-тематический план 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 

Таблица 3 

 

 №  

урока 
Название темы Вид 

 учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

№  

полуго

дия  

Максимальная 

учебная нагрузка 

Аудиторны

е занятия 

 

Раздел 1. Орнамент 

 1 Вводная беседа о ДПИ и 

художественных 

промыслах. Аппликация 

«Дерево» 

Урок 2 2 

 2 Виды орнамента. 

Геометрический орнамент 

в полосе. «Скатерть-

самобранка». 

Урок 2 2 



 3 Старинная набойка и 

современные набивные 

ткани. Раппорт. 

Урок 2 2 

I 4 Орнамент в квадрате. 

Осенние листочки. 

Урок 2 2 

 5 Плетеный коврик.  Урок 2 2 

 6, 7 Наличник Урок 4 4 

 Раздел 2. Работа с бумагой 

 8 Мозаика «Подводный 

мир» 

Урок 2 2 

 9,10 Избушка на курьих 

ножках. Аппликация из 

рельефного картона 

Урок 4 4 

 11 Коллаж. Способы 

создания фактуры на 

бумаге  

Урок 2 2 

 12 Коллаж «Коза – дереза» Урок 2 2 

 13 Морозные снежинки Урок 2 2 

 14 Объемная елка Урок 2 2 

 Раздел 3. Игрушка в различных техниках и материалах 

 15 Ватная игрушка Урок 2 

 

2 

 

 16 Декорирование ватной 

игрушки. 

Просмотр учебно-

творческих работ  

Урок 

 

Контроль

ный урок 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 17,18 Пальчиковый театр Урок 4 4 

 19 Подвижная игрушка из 

бумаги 

Урок 2 2 

 20 Глиняная игрушка. 

Сходства и различия. 

Урок 2 2 

II 21, 22 Каргопольский конь Урок 4 4 

 Раздел 4. Традиционные виды росписи. 

 23,24 Традиционные виды 

росписи. Хохлома. 

Урок 4 4 

 25 Копирование образца Урок 2 2 

 26,27 Создание композиции с 

использованием 

характерных образов 

данной росписи 

Урок 4 4 

 28,29 Городецкий цветок Розан. 

Выполнение элементов 

Урок 4 4 

 30 Составление узора для 

шкатулки 

Урок 4 4 

 31,32 Стилизация природного 

мотива.  

 

Урок 2 2 



 33 Сказочный аленький 

цветочек 

Урок 2 2 

   Итого за 

1 класс  

 

64 64 

  

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

Таблица 4 

 

 №  

урока 
Название темы Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

№  

полуго

дия  

Максимальная 

учебная нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

 

Раздел 1 Орнамент 

 1 Вводная беседа. Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

человека. Растительный 

орнамент в полосе. 

Урок 2 2 

 2 Украшение узором 

набора посуды.  

Урок 2 2 

 3 Жуки. Бабочки. 

Стрекозы. Симметрия 

Урок 2 2 

I 4,5 Орнамент в круге Урок 4 4 

 6 Эскиз изразца с 

растительным 

орнаментом 

Урок 2 2 

 7,8 Изразец объемный Урок 4 4 

 Раздел 2. Работа с бумагой 

 9,10 Корзинка с грибами Урок 4 4 

 11 Мозаика «Птицы наших 

лесов» 

Урок 2 2 

 12,1

3 

Коллаж «Кладовка» Урок 2 2 

 14 «Ай, да валенок» Урок 2 2 

 

 

15 Морозные узоры. 

Квиллинг. 

Урок 2 2 

 16 Гирлянда из бумаги. 

Просмотр учебно-

творческих работ 

Урок 

Контрольный 

урок 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 Раздел 3. Игрушка  в различных техниках и материалах 

 17,1

8 

Ватная игрушка Урок 4 4 

 19,2 Театр теней Урок 4 4 



0 

 21,2

2 

Филимоновская 

игрушка-свистулька 

Урок 4 4 

II 23 Праздничное гуляние Урок 2 2 

 Раздел 4. Традиционные виды росписи. 

 24 Печатный пряник Урок 2 2 

 25,2

6 

Птица. Северо-двинская 

роспись 

Урок 4 4 

 27 Панно «Сказочная 

птица Сирин» 

Урок 4 4 

 28,2

9 

Полхов-

Майданская роспись. 

Матрешка.  

Урок 4 4 

 30 Лубок. «Котик-коток» Урок 4 4 

 31 Лошадка Урок 4 4 

 32, 

33 

Буквица Урок 4 4 

   Итого за 2 класс  

 
66 66 

  

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 

 

Таблица 5 

 

 №  

урока 
Название темы Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени в часах 

№  

полуг

одия  

Максимальная 

учебная нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

 

Раздел 1. Орнамент 

 1 Вводная беседа. 

Орнаментальные 

композиции в 

произведениях 

мастеров народных 

промыслов (вышивка, 

ковры, керамика)  

Урок 2 2 

 2,3 Лоскутный коврик Урок 4 4 

 4,5 Эскиз орнамента 

вышивки на полотенце 

Урок 4 4 

I 6 Эскиз изразца с 

зооморфным 

 орнаментом 

Урок 2 2 

 7,8 Изразец объемный Урок 4 4 

 Раздел 2. Работа с бумагой 

 9 Мозаика «Животное» Урок 2 2 



 10 Аппликация «Портрет» Урок 2 2 

 11,12 Коллаж «Шумная 

улица» 

Урок 2 2 

 13 Витраж Урок 2 2 

 14, 15 Объемная открытка  Урок 4 4 

 16 Бумажный ангел. 

Просмотр учебно-

творческих работ 

Урок 

Контрольный 

урок 

 

1 

1 

1 

1 

 Раздел 3. Игрушка в различных техниках и материалах 

 17, 

18, 

19, 20 

Дымковская игрушка. 

Барыня. 

Урок 8 

 

8 

 

 21,22, 

23, 

24, 25 

Кукла из 

самозатвердевающей 

глины 

 

Урок  

 

10 10 

 Раздел 4. Традиционные виды росписи. 

 26 Гжельские элементы Урок 2 2 

 27,28 Копирование 

гжельского мотива 

Урок 4 4 

 29, 30 Выполнение эскиза 

росписи досочки 

Урок 2 2 

 31 Мезенская роспись Урок 2 2 

 32,33 Выполнение эскиза 

росписи прялки 

Урок 4 4 

   Итого за 3 класс  

 
66 66 

  

 

 

Годовые требования по классам 

 

Первый класс 

 

Тема 1 (2 ч.): Тема: Вводная беседа о ДПИ и художественных промыслах. Аппликация 

«Дерево». Знакомство с понятием "декоративное искусство" и его особенностями и 

красочностью. Познакомить с творчеством художника В.Кандинского (картина «Квадраты 

с концентрическими кругами»). Познакомить с особенностями декоративной композиции: 

плоскостность изображения, лаконичность и выразительность силуэта, локальные 

цветовые отношения. Использование контрастных отношений локального цвета фона и 

пестрой аппликации, которая на него наклеивается. Используется картон, цветная и 

пестрая бумага из журналов, клей, ножницы.  

Тема 2 (2 ч.): Понятие "Орнамент", "Ритм". Орнамент в полосе «Скатерть-самобранка». 

Дать представление об орнаменте. Познакомить с образцами применения орнамента: 

вышивка, тканные ковры и т.д. Составить орнамент из геометрических фигур: квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Ритмически разместить фигуры в полосе. Выполнить 

орнамент, применяя технику аппликации. Выставка-обсуждение в конце урока. 



Тема 3 (2 ч): Старинная набойка и современные набивные ткани. Знакомство с понятием 

«паттерн», «раппорт». Изготовление трафарета или штампа для росписи ткани. Составить 

орнамент.  

Тема 4 (2 ч.): Орнамент в квадрате. Осенние листочки.  Дать понятия «симметрия» и 

«асимметрия». Продолжить беседу об орнаменте, цвете и ритме. Познакомить с 

особенностью изображения орнамента в квадрате. Знакомство с понятием «простая и 

сложная форма». Сравнение по форме различных листьев (рябина и липа, ясень и дуб), и 

выявление их геометрической основы. Сравнение пропорций частей в сложных составных 

формах. Материалы: цветная бумага, картон, шаблоны листьев. Выполнить орнамент, 

используя цвет фона плюс два- три гармонирующих цвета. Обращаем внимание на 

организацию и уборку рабочего места.  

Тема 5 (2 ч.): Плетеный коврик. Научить технике плетения коврика, сохраняя ритмическое 

и цветовое чередование бумажных полос. Сплести коврик в тёплой или холодной 

цветовой гамме, используя белую бумагу для основы коврика и цветные полосы для 

плетения. Украсить коврик, вырезанными из цветной бумаги элементами (цветы, бабочки, 

листья). Выставка-обсуждение в конце урока. 

 Тема 6, 7 (4 ч.): Рельеф на плоскости. «Наличник». Знакомство с древнерусским 

зодчеством, с русским народным жилищем и его резными украшениями: ставни, 

наличники, створки.  Выполнить эскиз ставен и наличников окна в народных традициях, 

используя геометрические элементы орнамента. Научить декорировать по форме. Знание 

русских символов в орнаменте. На плоскости вылепить рельеф окна, украсить 

декоративным наличником, можно применить фактуру под дерево. Выставка-обсуждение 

в конце урока. 

Тема 8 (2 ч.): Мозаика «Подводный мир». Показать интересные, разнообразные примеры 

монументального декоративно – прикладного искусства – мозаики. Познакомить с 

техникой мозаичной аппликации. Посмотреть фотографии рыбок, медуз, морских 

коньков, на их примере выполнить шаблон из картона, который будет заполнен кусочками 

цветной бумаги разных оттенков одного цвета. Изображение выполнить маленькими 

кусочками, а фон - крупными.  

Тема 9, 10 (4 ч.): Избушка на курьих ножках. Аппликация из рельефного картона. 

Составление силуэта избушки из кусочков рельефного картона (треугольник, квадрат, 

прямоугольник). Выставка-обсуждение в конце урока. 

Тема 11 (2 ч.): Коллаж. Способы создания фактуры на бумаге. Познакомиться со 

способами создания фактуры на бумаге с помощью пленки, соли, восковых мелков. 

Результатом работы станут навыки получения цветной бумаги из обычной.  

Тема 12 (2 ч.): Коллаж «Коза -дереза». Познакомить с анималистическим жанром в 

декоративно-прикладном искусстве. Выполнить персонажа (зверя) русской народной 

сказки с соответствующим антуражем в технике коллажа из кусочков рваной цветной 

бумаги,  журналов. Персонаж сказки должен выглядеть выразительным силуэтным 

изображением. Обратить внимание на целостность цветового и тонового решения образа.   

Тема 13 (2 ч.): Морозные снежинки. Знакомство с кружевоплетением как видом народного 

декоративно-прикладного искусства. Рассматривание кружевных изделий вологодских 

мастериц. Сравнение вологодских кружев со снежинками. Составление кругового узора из 

центра, симметрично располагая элементы на лучевых осях или путём симметричного 

наращивания элементов по концентрическим кругам. Симметрично располагать узор в 

зависимости от формы листа. Использовать в узоре разнообразные геометрические 

фигуры, вырезанные из бумагу различных оттенков синего цвета.  

Тема 14 (2 ч.): Объемная елка. Создание художественного образа открытки с помощью 

симметричного вырезания из цветной бумаги. Познакомить с историей возникновения 

открытки.  Учить правильно располагать детали на листе бумаги при выполнении 

объемной поделки. Используется плотная бумага, линейка, ножницы, клей ПВА. 

Самостоятельная работа: создание своих вариантов силуэта елки. 



Тема 15 (2 ч.): Ватная игрушка. Беседа об истории елочной игрушки, ее этапах развития и 

трансформации. Выполнение игрушки по замыслу в материале.  

Тема 16 (1 ч.): Декорирование ватной игрушки. Обращаем внимание на аккуратность 

выполнения росписи. 

(1 ч) Контрольный урок в виде просмотра учебно-творческих работ.  

Тема 17,18 (4 ч.): Пальчиковый театр. Познакомить обучающихся с историей кукольного 

театра, разнообразием театральных кукол. Формирование умения лепить из глины образ 

куклы-персонажа любой сказки для пальчикового театра. Изготовление кукол для 

пальчикового театра. Обращаем внимание на аккуратность и прочность соединения 

деталей.  

Тема 19 (2 ч.): Подвижная игрушка из бумаги. Изготовление плоской игрушки из картона 

с подвижными частями»; ознакомление с понятием «принцип действия подвижной 

игрушки», со сказочными персонажами уличных передвижных театров. Объяснить сборку 

игрушки с подвижными(шарнирными) соединениями. Выставка-обсуждение в конце 

урока. 

Тема 20 (2 ч.): Глиняная игрушка. Сходства и различия. Знакомство с русской народной 

игрушкой, ее разновидности и история появления. Сходства и различия в игрушках 

различных промыслов (дымковская, филимоновская, каргопольская).  

Тема 21, 22 (4 ч.): Каргопольский конь. Знакомство с символикой образа коня в народном 

творчестве. Изучение образцов и особенностей  каргопольских лепных игрушек. 

Выразительность образов, способы украшения, приём лепки двумя руками, круговой 

обзор. Закрепление традиционных приёмов лепки, качество обработки поверхности 

изделия. Выставка-обсуждение в конце урока. 

Тема 23, 24 (4 ч.): Традиционные виды росписи. Хохлома. Беседа о видах росписи, 

художественно-стилистические особенности и орнаментальные мотивы основных центров 

росписи по дереву (Хохлома, Городец, Мезень). Краски, применяемые для росписи. 

Беседа об истории возникновения и развития росписи деревни Хохломы Нижегородской 

области. Знакомство с ее орнаментальными мотивами, видами узоров, которыми 

украшают доски, шкатулки и способами их нанесения на поверхность. Выполнение 

орнаментальных схем. Заполнение плоской формой узором. Работа ведется в формате А4, 

гуашью.  

Тема 25 (2 ч.): Копирование образца. Выполнить копию верховой росписи петушка. 

Научиться работать по образцу, изучить разнообразие элементов росписи, отработать 

навыки выполнения основных приемов. Расписать нарисованную по шаблону фигурку 

птицы, используя в качестве образцов схемы, выполненные на предыдущих уроках. 

Используется акварель, гуашь, формат А 4.  

Тема 26, 27 (4 ч.): Создание композиции с использованием характерных образов данной 

росписи. Повторение основных особенностей хохломской росписи (орнаментальные 

мотивы и приемы выполнения росписи). Используя    основные    элементы,  цветовые     

сочетания, композиционные особенности выбранной росписи, создать свой эскиз и 

выполнить роспись шаблона разделочной доски.  

Тема 28, 29 (4 ч.): Городецкий цветок Розан. Ознакомление с произведениями и историей 

развития Городецкой росписи. Познакомить с мотивами, основными этапами росписи. 

Формировать практические умения и навыки рисования городецких цветов и 

декоративных элементов городецкой росписи. Ознакомление с орнаментальной цветочной 

композицией в городецкой росписи. Понятия: ритм, силуэт. Выполнение упражнения в 

кистевой росписи (отдельные элементы: точка, линия, мазок). 

Тема 30 (2 ч.): Составление узора для шкатулки. Учить детей составлять узор по мотивам 

Городецкой росписи. Познакомить с вариантами композиционного размещения элементов 

Городецкой росписи. Совершенствовать навыки рисования кистью декоративных 

элементов росписи.  



Тема 31, 32 (4 ч.): Стилизация природного мотива. Сказочный аленький цветочек. Создать 

цветочную композицию с использованием характерных образов, основных элементов и 

цветовых сочетаний Городецкой росписи. Формировать знания о растительном узоре, 

симметрии, ритме, статике, динамике в узоре. Совершенствование навыков передачи 

простыми приемами мотивов растительного узора. Выставка-обсуждение в конце урока. 

 

Промежуточная аттестация (по полугодиям) 

Таблица 6 

 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок в виде просмотра 

учебно-творческих работ 

Май – экзамен в виде просмотра учебно-

творческих работ 

 

 

 

Второй класс 

 

Тема 1 (2 ч.): Вводная беседа. Роль декоративного искусства в жизни человека. 

Растительный орнамент в полосе. Беседа о роли декоративного искусства в жизни 

человека и общества; значение вещей декоративно-прикладного искусства в быту. 

Выработка умения ритмически заполнять поверхности растительным орнаментом.  

Тема 2 (2 ч.): Украшение узором набора посуды. Знакомство с разнообразными формами 

посуды и ее декором; показать единство формы и декора; скомпоновать изображение в 

листе; понимание единства формы предмета, декора и его украшения, зависимости 

материала от назначения изделия; размещение орнамента на шаблоне изделий. 

Тема 3 (2 ч.): Жуки. Бабочки. Стрекозы. Симметрия. Познакомить обучающихся с 

понятиями: «симметрия», «линия симметрии». Совершенствовать умение анализировать 

природные формы, отображать характерные очертания симметричных насекомых с 

использованием осевой линии. 

Тема 4, 5 (; ч.): Орнамент в круге. Продолжить беседы об орнаменте, ритме и цвете. 

Изучение различных вариантов расположения орнамента в круге. Изображение на 

тарелке, подносе, кружевной салфетке. Использование мотивов народного искусства. 

Закрепить знания, умения и навыки, полученные на предыдущих занятиях. Выполнить 

орнамент из растительных мотивов, соблюдая особенности их расположения в круге. 

Выставка-обсуждение в конце урока. 

Тема 6 (2 ч.): Эскиз изразца с растительным орнаментом. Создание композиции с 

растительным орнаментом; закрепление умения упрощать и декорировать природную 

форму. Выставка-обсуждение в конце урока. 

Тема 7,8 (4 ч.): Изразец объемный. Работа в материале. Композиционно разместить 

изображение на декоративной плакетке. Найти выразительное решение композиции, 

выполнить силуэтное изображение растительных элементов. Использовать фактуру. 

Выставка-обсуждение в конце урока. 

Тема 9,10 (4 ч.): Корзинка с грибами. Оригами, бумагопластика, аппликация. Создать 

условия для овладения приемом вырезания нескольких одинаковых деталей. Выставка-

обсуждение в конце урока. 

Тема 11 (2 ч.) Мозаика «Птицы наших лесов». Закрепить знания о виде монументального 

декоративно – прикладного искусства – мозаике. Совершенствовать навыки техники 

мозаичной аппликации. Посмотреть фотографии птиц нашего края, на их примере 

выполнить шаблон из картона, который будет заполнен кусочками цветной бумаги разных 

оттенков одного цвета. Изображение выполнить маленькими кусочками, а фон - 

крупными. Выставка-обсуждение в конце урока. 



Тема 12, 13 (4 ч.): Коллаж «Кладовка». Используя технику коллажа выполнить 

выразительное решение сюжета. Выбрать удачное композиционное размещение 

предметов на плоскости. Составить эскиз аппликации, вырезать отдельные его части по 

заготовленным лекалам из цветной бумаги, газетных или журнальных вырезок, наклеить 

их согласно рисунку.  

Тема 14 (2 ч.): «Ай, да валенок». Знакомство с историей удивительной обуви, старой и 

одновременно очень современной-валенками. Способствовать расширению кругозора, 

развитию внимания, творческого воображения. Выполнение аппликации новогоднего 

валенка. 

Тема 15 (2 ч.): Морозные узоры. Квиллинг. Продолжить знакомство со свойствами 

бумаги, овладеть основами квиллинга. Учиться создавать выразительные образы, 

используя свойства бумаги из простых бумажных лент.   

Тема 16 (1 ч.): Гирлянда из бумаги. Фонарики. Познакомить с последовательностью 

выполнения новогодних гирлянды и фонариков из бумаги. Учиться создавать новогодние 

украшения, используя свойства бумаги из простых бумажных полос.   

(1 ч) Контрольный урок в виде просмотра учебно-творческих работ.  

Тема 17, 18 (4 ч.): Ватная игрушка. Беседа об истории елочной игрушки, ее этапах 

развития и трансформации. Выполнение игрушки по замыслу в материале.  

Тема 19, 20 (4 ч.): Театр теней. Беседа о истории возникновении теневого театра. 

Закрепить знания о силуэте; развивать умение выделять главные характерные узнаваемые 

признаки персонажа; работа в графике, вырезание по контуру. 

Тема 21, 22 (4 ч.): Филимоновская игрушка. Беседа об истории возникновения и развития 

народного промысла деревни Филимоново Тульской области. Обсуждение пластических 

особенностей игрушки. Формировать приемы лепки и декора. Знакомство с характерными 

особенностями (форма, колорит) и орнаментальными мотивами, видами узоров, которыми 

украшают филимоновскую игрушку и способами их нанесения на поверхность. 

Выполнение орнаментальных схем. 

Тема 23 (2 ч.): «Праздничное гуляние». Создать композицию с фигурками людей, зверей, 

птиц выполнив их роспись. Закрепить пройденный материал. Работа ведется на формате 

А4 гуашью, с использованием шаблонов, орнаментальных схем, выполненные на первом 

уроке. 

Тема 24 (2 ч.): Печатный пряник. Знакомство с пряничным искусством. Выполнение 

эскиза фигурного пряника на основе декоративного изображения животного по мотивам 

резьбы по дереву (пряничные доски). Понимание выразительности силуэта. 

 Тема 25, 26 (4 ч.) Птица. Северо-двинская роспись. Символика образа птицы в народном 

творчестве, знакомство с народными поверьями, связанными с изображениями птиц и 

разнообразными воплощениями этого образа в декоративно - прикладном искусстве. 

Тема 27 (2 ч.): Панно «Сказочная птица Сирин». Познакомиться с фольклором в 

декоративном искусстве, легендой о птице Сирин; познакомиться с вышивкой, 

декоративное заполнение плоскости орнамента. 

Тема 28, 29 (4 ч.): Полхов-Майданская роспись. Матрешка. Роспись изделия. Знакомство с 

историей и приемами росписей (Сергиев Посад, Семеново и Полхов-Майдан). Изучение 

элементов. Составление композиции растительного узора (ягод, цветов) на основе 

вариаций народных приемов. Роспись открытки-матрешки. Гуашь, кисти, цветной картон 

или лист формата А3. 

Тема 30 (2 ч.): Лубок. «Котик-коток». Историей зарождения лубочных картин. Знакомство 

с техническими, графическими и цветовыми решениями. Исполнение лубочной картинки 

«Котик-коток», освоение способа насечки черной краской(тушью). Работа выполняется на 

формате А 4, гуашь, тушь. 

Тема 31 (2 ч.): Лошадка. Знакомство с символикой коня в народном творчестве. 

Нарисовать фигурку лошади. Соблюдать последовательность выполнения росписи. 



Тема 32, 33 (4 ч.): Буквица. Искусство художников-оформителей детских книг (Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, Т. Маврина) Выполнение буквицы для оформления книги 

сказок. 

 

 

Промежуточная аттестация (по полугодиям) 

 

Таблица 7 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок в виде 

просмотра учебно-творческих работ 

Май – экзамен в виде просмотра 

учебно-творческих работ 

 

 

Третий класс 

 

Тема 1 (2 ч.): Орнаментальные композиции в произведениях мастеров народных 

промыслов (вышивка, ковры, керамика). Знакомство с основными композиционными 

схемами в народной орнаментации: букет, венок, гирлянда, древо. Анализ произведений 

народного орнаментального искусства. Выполнить орнаментальную композицию по 

одной их схем. Выставка-обсуждение в конце урока. 

Тема 2, 3 (4 ч.): Лоскутный коврик. Русский коврик, лоскутные одеяла. Особенности 

работы с тканью, подбор её по цвету и фактуре. Выполнить коврик из ткани, наклеенной 

на бумажную основу, подобранной по фактуре и в соответствии с ритмическим 

чередованием полос. Выставка-обсуждение в конце урока. 

Тема 4, 5 (4 ч.): Эскиз орнамента вышивки на полотенце. Знакомство с символическим 

значением полотенца, мотивами орнамента на нем. Выполнить эскиз вышитого полотенца 

с мотивами: «Дерево жизни» или «Птицы» по мотивам народной вышивки. На листе 

обозначить «края» полотенца и обратить внимание на то, что полотенце «вышивается» 

рядами по горизонтали. Из тонкой бумаги вырезать «кружева» и украсить ими полотенце. 

Выставка-обсуждение в конце урока. 

Тема 6 (2 ч.): Эскиз изразца с зооморфным орнаментом. Изучение зооморфного 

орнамента; понятие симметрии; зооморфные и фантастические орнаментальные мотивы в 

народном декоративно-прикладном искусстве; понимание выразительности силуэта. 

Выполнение эскиза.  

Тема 7,8 (4 ч.): Изразец объемный. Работа в материале. Лепка из глины. Композиционно 

разместить изображение на декоративной плакетке. Найти выразительное решение 

композиции, выполнить силуэтное изображение животного. Использовать фактуру. 

Выставка-обсуждение в конце урока. 

Тема 9 (2 ч.): Мозаика «Животное». Закрепить знания о виде монументального 

декоративно – прикладного искусства – мозаике. Совершенствовать навыки техники 

мозаичной аппликации. Выполнить композицию из заранее подготовленных кусочками 

цветной бумаги разных оттенков одного цвета. Изображение выполнить маленькими 

кусочками, а фон - крупными. Организовать плоскость листа. Выставка-обсуждение в 

конце урока.  

Тема 10 (2 ч.): Аппликация «Портрет». Выполнить портрет в технике аппликация, 

повторить понятие «портрет», его виды, рассказать о разновидностях индивидуальных 

особенностей человека. Выставка портретов в конце урока. 

Тема 11, 12 (4 ч.): Коллаж «Шумная улица». Закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных на предыдущих уроках. Использование яркой, фактурной бумаги. Вырезки из 

старых журналов. 



Тема 13 (2 ч.): Витраж. Знакомство с витражом, как одним из видов монументального 

декоративно-прикладного искусства. Витраж как средство художественного оформления 

интерьера.  Знакомство с историей витража. Цвет, ритм, роль чёрных полос - каркаса в 

витраже. Эскиз витража из геометрических фигур. Выполнение эскиза витража, с учетом 

особенностей витражной техники. Цветная бумага, цветной картон, гуашь, кисти, черный 

маркер, бумага формата А3. 

Тема 14, 15 (4 ч.): Объемная открытка. Продумать сюжет и эскиз на основе знаний о 

симметрии и асимметрии, понятий ритмически расположенных форм. Согласно эскизу 

продумать порядок формирования изображения способом послойного наложения 

вырезанных заготовок на плоскость. Цветная бумага, картон.  

Тема 16 (1 ч.): Бумажный ангел. Из белой бумаги по шаблону выполняем фигурку ангела, 

вырезав детали по шаблону. Закрепляем понятие «симметрия». Выставка-обсуждение в 

конце урока. 

(1 ч) Контрольный урок в виде просмотра учебно-творческих работ.  

Тема 17, 18, 19, 20 (8 ч.): Дымковская игрушка. Барыня. Знакомство с историей 

возникновения и смысловым содержанием игрушки, с художественными традициями 

изготовления, акцентируем внимание на особенностях пластического и образного языка 

дымковской игрушки. Показ учителем последовательности и приёмов работы. Обращаем 

внимание на аккуратность и прочность соединения деталей. Выставка-обсуждение в конце 

урока. 

Тема 21, 22, 23, 24, 25 (10 ч.): Кукла из самозатвердевающей глины. Показ учителем 

последовательности и приёмов работы. Материалы и технологические приемы 

изготовления куклы из самозатвердевающей глины на металлическом каркасе с 

художественной обработкой ткани. Проявлять наблюдательность, фантазию при создании 

куклы, при выборе материала для их изготовления. 

Тема 26 (2 ч.): Гжельские элементы. Знакомство с историей гжельского промысла. 

Изучить элементы росписи, овладеть основными приемами их выполнения. Показ 

учителем последовательности и приёмов работы. Выполнить простые элементы росписи. 

Тема 27, 28 (4 ч.): Копирование гжельского мотива. Показать выполнение элементов: 

бордюр, «мазок с тенью», капелька и др. Показ учителем последовательности и приёмов 

работы. Написать гжельский цветок. Выполнить копию образца гжельской росписи с 

растительным мотивом. Формат выбрать круглый, в форме тарелки, по краю которой 

выполнить бордюр. 

Тема 29, 30 (4 ч.): Выполнение эскиза росписи «Синяя птица». Закрепить навыки 

гжельской росписи. Выполнить изображение гжельской птицы с растительными мотивами 

на керамической плитке. Оформить как изразец.   

Тема 31 (2 ч.): Мезенская роспись. Знакомство с историей Мезенской росписи. Изучение 

техники Мезенской росписи.  

Тема 32, 33 (4 ч.): Выполнение эскиза росписи прялки. Составление композиции по 

заданной форме с использованием характерных образов мезенской росписи. Выполнить 

эскиз, используя основные элементы, цветовые сочетания. Выставка-обсуждение в конце 

урока. 

 

 

Промежуточная аттестация (по полугодиям) 

 

 Таблица 8 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок в виде 

просмотра учебно-творческих работ 

Май – экзамен в виде просмотра 

учебно-творческих работ 

 



III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Данная программа знакомит с традиционными видами ремесел, различными техниками и 

видами декоративного творчества, дает возможность индивидуального подхода к каждому 

обучающемуся. Обучающийся к концу прохождения программы обучения должен: 

-  иметь знание основных понятий и терминологии в области декоративно-прикладного 

искусства и художественных промыслов; 

-  иметь знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности; 

- иметь знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность 

изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.); 

- уметь решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом; 

-  уметь использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного 

замысла; 

17- уметь работать с различными материалами; 

-  уметь работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования; 

-  уметь изготавливать игрушки из различных материалов; 

-  иметь навыки заполнения объемной формы узором; 

-  иметь навыки ритмического заполнения поверхности; 

- иметь навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения; 

- иметь навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором; 

- иметь навыки и конструирования и моделирования из различных материалов; 

- иметь наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и 

композиционного решения; 

- уметь анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Таблица 9 

 

    

Вид контроля Цели Формы 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения учащегося к 

изучаемому предмету, повышение уровня 

освоения текущего учебного материала  

Устный опрос, 

практическая работа, 

просмотр учебно-

творческих работ 

 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы на 

определенном этапе обучения 

Контрольный урок, 

экзамен 

 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем регулярно (с 

периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий. 

Результаты текущего контроля учитываются при выставлении четвертных оценок. Оценка 

теоретических знаний, может проводиться в форме устного опроса, собеседования, 

обсуждения. Просмотры учебно-творческих работ направлены на выявление знаний, 

умений и навыков обучающихся.  Преподаватель может сам назначать и проводить 

устные опросы, просмотры учебно-творческих работ в течение четверти в зависимости от 



успеваемости учеников, от этапности изучаемой программы с целью повышения 

мотивации учеников к учебному процессу.  

Промежуточная аттестация проводятся в форме контрольного урока, экзамена. 

Контрольный урок, проводится на завершающих первое полугодие учебных занятиях в 

счет аудиторного времени в форме просмотра учебно-творческих работ, учащихся.  На 

просмотрах обучающимся выставляется оценка за полугодие. Экзамен проводится в конце 

второго полугодия за пределами аудиторного времени в форме просмотра учебно-

творческих работ учащихся, в присутствии комиссии и предполагает обязательное 

методическое обсуждение рекомендательного характера. На просмотрах обучающимся 

выставляется оценка за полугодие. Результаты промежуточной аттестации учитываются 

при выставлении четвертных, годовых и итоговой оценок.  

Для промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. 

 

 

Критерии оценки 

Таблица 10 

     

Оценка Критерии оценивания  

5 («отлично») Обучающийся самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом с соблюдением необходимой 

последовательности: 

- составил композицию, учитывая законы композиции; 

- целостность, гармоничность и законченность работ; 

- задание выполнено полностью без ошибок; 

- уровень художественной грамотности соответствует этапу 

обучения, и учебная задача полностью выполнена; 

- проявил организационно-трудовые умения. 

4 («хорошо») Обучающийся справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя; работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки:  

- есть незначительные промахи в композиции и в цветовом 

решении;  

- полное выполнение работы, но с небольшими недочетами; 

- уровень художественной грамотности соответствует этапу 

обучения; 

- при работе в материале есть небрежность. 

3 

(«удовлетворительно») 

Обучающийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки по 

невнимательности или нерадивости; для завершения работы 

необходима постоянная помощь преподавателя:  

-самостоятельность обучающегося практически отсутствует;  

- ученик безынициативен; 

-при выполнении задания есть несоответствия требованиям; 

- допускает грубые ошибки в композиционном решении. 

2 

(«неудовлетворительно

») 

Целый комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 

домашней подготовки, а также плохой посещаемости занятий: 

- полное несоответствие требованиям; 

- небрежность, неаккуратность в работе; 

- уровень художественной грамотности не соответствует этапу 

обучения; 

- учебная задача не выполнена. 



 

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

Для успешной реализации программы необходима определенная подготовка 

преподавателя: владение методикой преподавания, знание народного декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, умение выполнять художественно значимые 

творческие работы в области декоративно-прикладного искусства, компетентность в 

психолого-педагогических вопросах, умение организовать работу коллектива. 

Для развития навыков творческой работы учащихся рекомендуется использовать методы 

дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволит 

преподавателю полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные 

особенности ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии 

творческих способностей детей младшего школьного возраста. 

Рекомендуются следующие средства дифференциации: 

- разработка заданий различной трудности и объема; 

-разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий; 

- вариативность темпа освоения учебного материала; 

- индивидуальные и дифференцированные домашние задания.  

Основной   задачей   дифференциации   и   индивидуализации   при объяснении материала 

является формирование умения у учеников применять полученные ранее знания. При 

этом на этапе освоения нового материала обучающимся предлагается воспользоваться 

ранее полученной информацией. 

Рекомендованная структура занятия: 

 Организационная часть: 

- обзорная беседа с использованием дидактического и иллюстративного материала, 

образцов из методического фонда; 

- постановка цели и учебных задач урока; 

 Практическая часть: 

- знакомство с новой техникой работы в материале; 

- практический показ приёмов работы преподавателем; 

- освоение приемов работы в материале; 

- выполнение учебного задания; 

- творческая работа обучающихся, индивидуальная работа преподавателя с 

обучающимися; 

 Завершение урока: 

- выставка-обсуждение работ, выставление оценок; 

- уборка рабочего места. 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на 

каждом занятии после объяснения теоретического материала. Итогом каждой пройденной 

темы становится изделие, выполненное в материале. 

Для создания творческой атмосферы в процессе освоения программы рекомендуется 

использовать три вида заданий: 

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, 

дополнительной конкретизацией, они используются с целью довести до стандартного 

уровня первоначальные знания, умения, навыки; 

- частично-поисковые, где обучающиеся самостоятельно выбирают тот или иной 

известный им способ изображения предметов; 



- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую обучающийся 

должен осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом 

своих знаний, найти способ изображения заданного. 

Рекомендуется, в целях успешного художественно-эстетического воспитания проведение 

бесед о народном творчестве, истории возникновения народных промыслов и мастерах. 

Беседы могут проводиться в начале, либо в течение урока и сопровождаться показом 

разнообразного иллюстративного материала. В начале каждого занятия важно чётко 

сформулировать и доступно объяснить учащимся цель и задачи, так же преподавателю 

нужно хорошо знать все художественные техники, предусмотренные программой, чтобы 

суметь доступно объяснить и показать их детям. Целесообразно в конце урока, во время 

выставки-обсуждения обратить внимание на поставленные в начале урока учебные задачи 

и успешность их выполнения обучающимися. Для закрепления теоретических понятий и 

знаний их можно повторить в конце урока. Желательно сопровождать каждое занятие 

музыкальным фоном, соответствующим данному занятию по характеру или 

эмоциональной окраске.  

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и 

теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, 

правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, 

творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания.  

Важной составляющей творческой заинтересованности обучающихся   является 

приобщение детей к конкурсное-выставочной деятельности (посещение художественных 

выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих городских, 

муниципальных мероприятиях).  

Проведение отчетных выставок учебно-творческих работ в учебной аудитории для 

родителей и обучающихся отделения - это дополнительный стимул в творческой работе 

детей; такие выставки на отделении способствуют укреплению и активизации связи с 

семьями обучающихся.  
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I. Пояснительная записка 

 



 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 

 

Программа учебного предмета «Лепка» (далее «Программа») разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований (далее ФГТ) к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного 

искусства «Живопись». 

Учебный предмет «Лепка» дает возможность расширить и дополнить образование детей в 

области изобразительного искусства, является одним из предметов обязательной части 

предметной области «Художественное творчество». 

Программа ориентирована на формирование знаний, умений, навыков в области 

художественного творчества, на развитие эстетического вкуса, на создание оригинальных 

произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об 

окружающем мире. 

Предметы обязательной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись», а 

именно: «Основы изобразительной грамоты», «Прикладное творчество», «Лепка» - 

взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга. При этом знания, умения и навыки, 

полученные учащимися на начальном этапе обучения, являются базовыми для освоения 

предмета «Скульптура». 

Особенностью данной программы является сочетание различных приемов лепки 

скульптурным пластилином, глиной, что активизирует индивидуальную творческую 

деятельность учащихся. Соблюдается принцип постепенного усложнения заданий, 

требующих наработанных навыков и определённого умения. Занятия лепкой развивают у 

детей чувство красоты, пластики, гармонии, образное мышление; воспитывают 

творческое восприятие предметов и явлений окружающей жизни, наблюдательность и 

зрительную память, понимание скульптурных материалов и их возможностей. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня 

развития детей. 

 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

 

Программа учебного предмета «Лепка» реализуется при 8-летнем сроке обучения в 1-3 

классах. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Таблица 1 
 

 

 

Срок обучения 8 лет 

Количество часов на аудиторные занятия 196 

Количество часов на консультации* 12 

                                                         *Консультации проводятся в счет резервного времени 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 



 

Занятия по программе и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма 

занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами, дифференцированного и индивидуального подходов. 

Недельная нагрузка в часах аудиторные занятия: 1-3 классы - 2 часа в неделю. 

Длительность урока в 1 классе – 30 минут, во 2-3 классах – 40 минут. 

 

 

 

Цели учебного предмета 

 

Целями программы учебного предмета «Лепка» являются: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития детей; 

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в раннем детском 

возрасте; 

- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных знаний, 

умений и навыков в области художественного творчества, позволяющих в дальнейшем 

осваивать учебные предметы дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись». 

Задачи учебного предмета: 

- знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: стеки, ножи, 

глина, скульптурный пластилин; 

- знакомство со способами лепки простейших форм и предметов; 

- формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция»; 

- формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

- формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов; 

- формирование умения работать с натуры и по памяти; 

- формирование умения применять технические приемы лепки рельефа; 

- формирование конструктивного и пластического способов лепки; 

- формирование умения излагать свои творческие замыслы в устной форме. 

 

 

Обоснование структуры программы 

 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с обучающимся. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

 

 



Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются 

следующие методы обучения:  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  

- практический (упражнение); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны на проверенных   методиках   и   сложившихся   

традициях   изобразительного творчества. 

 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

Учебная аудитория для занятий лепкой соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда: освещение, компьютер, проектор для просмотра 

изображений и видео, мебель (столы и стулья), натюрмортные столики, стеллажи для 

готовых работ и текущих работ учащихся. Мастерская учреждения оснащено муфельной 

печью для обжига, сушильным шкафом, стеллажами для хранения материалов 

(пластилина, глины, ангобов, гипсовых слепков, инструментов и приспособлений).  

Имеются методические пособия:  

- наглядно-плоские (наглядные методические пособия, лучшие работы учащихся из 

методического фонда и учебные работы, отражающие стадии выполнения заданий);  

- демонстрационные (муляжи; гипсовые слепки; чучела птиц гербарий, натюрмортный 

фонд);  

- аудиовизуальные (слайд-фильмы, презентации, видеофильмы). 

Для организации выставок учебно-творческих работ обучающихся в школе имеются 

стеклянные витрины.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями учебно-

методической литературы. Каждый обучающийся обеспечивается доступом к 

библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.  

 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

Таблица 2 

 

 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 32 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 2 2 2 

Общее количество часов на аудиторные занятия 196 

Объем времени на консультации по годам 4 4 4 

Общий объем времени на консультации 12 



 

 

Содержание программы учебного предмета «Лепка» построено с учетом возрастных 

особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного 

мышления. Содержание программы направлено на освоение различных способов работы с 

материалами, ознакомление с традиционными народными ремеслами, а также с другими 

видами пластического творчества. Сбалансированность практического и теоретического 

компонентов способствует развитию самостоятельного мышления обучающихся, их 

эстетического и художественного вкуса.  

 

 

 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 

Тема года: «В сказочной стране». 

Идея года: творчески переработать и осмыслить знакомый мир сказки; воплощать свои 

мысли и переживания в образах. 

 

Таблица 3 
№ 

полуг

одия 

№ 

урока 

Название темы Вид учебного занятия Общий объем 

времени в часах 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 Мир вокруг нас 

I 1 Грибок – лесовичок Урок 2 

2 Декоративная тарелка. Урок 2 

3 «Народная игрушка»  Урок 2 

4 «Моя игрушка» Урок 2 

5 «Русский пряник»  Урок 2 

6 Птичка-невеличка Урок 2 

7 Декоративная посуда. Урок 2 

8,9 Лепка животных по памяти и 

воображению. 

Урок 4 

10,11 Декоративная композиция 

«Птица», «Рыба», «Зверь» 

Урок 4 

12 Орнаментальный рельеф Урок 2 

13 «Снежинка» Прорезной рельеф. Урок 2 

14,15 «Новогодний колокольчик» Урок 4 

16 Декорирование. 

Просмотр учебно-творческих 

работ 

Контрольный урок 

 

2 

 В сказочной стране 

II 17,18 «Сказочный город» Рельеф  4 

19,20 Композиция на тему сказок 

(круглая скульптура) 

«Репка», «Айболит», «Золотая 

рыбка» 

 4 

21 «Северное солнце». Орнамент в 

круге 

 2 

22 «Северные человечки». Мелкая 

пластика. 

 2 

23 Фиалка - брошка  2 

24,25 «Друзья из космоса». Лепка  4 



фантазийных существ. 

26,27 Лепка птиц по памяти и 

воображению (сова, пингвин, 

гусь, петушок, уточка) 

 4 

28 «Кошка и собачка, наседка и 

кошка» 

 2 

29,30 Композиция  «Сказка» - рельеф  4 

31,32 Солнечная полянка  4 

Итого за 1 класс  
 

64 

 

 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

 

Тема года: «Красота вокруг нас». 

Идея года: эстетически воспринимать окружающий мир, совершенствовать свой 

художественный вкус; уметь видеть труд художника в окружающих предметах, 

созданных людьми. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

Таблица 4 

 
№ 

полуг

одия 

№ 

урока 

Название темы Вид учебного занятия Общий объем 

времени в часах 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 Наблюдаем и лепим 

I 1 «Дары осени» Натюрморт. 

Композиция на плинте 

Урок 2 

2 «Озорные ящерки».   Урок 2 

3 «Бабочки и цветы» Стилизация 

природного объекта. 

Урок 2 

4,5 «Барышня»  Урок 4 

6,7 «Дикие животные родного 

края». 

Урок 4 

8,9 «Хищные животные».  Урок 4 

10,11 «Сказочное животное» Урок 4 

12,13 Декоративная композиция 

«Фантастическая птица» или 

«Рыба»  

Урок 4 

14,15 Серебряное копытце Урок 4 

16 Просмотр учебно-творческих 

работ 

Контрольный урок 

 

2 

 Красота вокруг нас 

II 17,18 Стилизованный рельеф «Зима». Урок 4 

19,20 «Лошадка». Круглая 

скульптура 

Урок 4 

21,22 «Портрет клоуна» Рельеф. Урок 4 

23 «Жизнь на другой планете» Урок 2 

24,25 «Цирк» 

 Мелкая пластика. 

Урок 4 

26 Изготовление карандашницы из Урок 2 



пластин 

27,28 «Кружка для мамы»  Урок 4 

29 Декоративный рельеф «Жар-

птица».  

Урок 2 

30,31 «Человек и животное». Урок 4 

32,33 Сцена из сказки Урок 4 

Итого за 2 класс  
 

66 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 

 

 

Тема года: «Художник-творец». 

Идея года: расширить круг представлений об искусстве и о связи искусства с жизнью; 

воспринимать искусство без отрыва от его не только утилитарных, но и духовных, 

нравственно-эстетических функций. 

                                                                                                                                                                                                                        

Таблица 5 
№ 

полуг

одия 

№ 

урока 

Название темы Вид учебного занятия Общий объем 

времени в часах 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 Красота в предметах 

I 1 Листик. Вводная беседа о 

скульптуре и керамике 

Урок 2 

2 Натюрморт на плакетке «Дары 

осени» 

Урок 2 

3,4 «Музыка осени». Техника 

работы с пластом и фактурой 

листьев 

Урок 4 

5,6 «Животный мир». Урок 4 

7,8 Филимоновская игрушка Урок 4 

8,9 «Цветы и птицы». Техника 

сграффито 

Урок 4 

10,11 «На кухне» Лепка в технике «из 

пласта». 

Урок 4 

12 Маска Урок 2 

13,14 «Совы» лепка из пласта с 

использованием различных 

штампов 

Урок 4 

15 Домик Урок 2 

16 Домик. Декорирование. 

Просмотр учебно-творческих 

работ 

Контрольный урок 2 

 Художник-творец 

 

 

II 17,18, 

19 

«Веселые человечки» лепка в 

технике пласта 

Урок 6 

20,21 Декоративная посуда с 

граффито 

Урок 4 

22,23 «Хищники» лепка из куска Урок 4 



24,25 Любимые животные Урок 4 

26,27 «Любимая сказка» Урок 4 

28 Горшочек для цветка. Лепка в 

технике жгута 

Урок 4 

29,30 «Изразцы». Урок 4 

31, 

32,33 

«Древо» декоративное панно. 

Смешанная техника. 

Урок 6 

Итого за 3 класс  
 

66 

 

Годовые требования по классам 

 

Первый класс 

 

Тема 1 (2 ч.): Грибок – лесовичок. Знакомство с учебным кабинетом, осмотр выставки 

работ обучающихся. Беседа о сказочном персонаже, Грибе-лесовике, о разнообразии форм 

и расцветок грибов. Практическое задание: из глины вылепить гриб, придать ему 

характер. Способы работы с материалом: вытягивание, примазывание. Обращаем 

внимание на правила поведения в кабинете, организацию и уборку рабочего места. В 

конце урока выставка «Грибная семейка», описываем характеры своих грибов.  

Тема 2 (2 ч.): Декоративная тарелка.  Беседа о глиняной посуде. Практическое задание: из 

глины вылепить способом спирального наращивания жгутов тарелку. Практический показ 

преподавателем приёмов и последовательности работы, овладение техническими 

навыками, составление простейших узоров. Обращаем внимание на организацию и уборку 

рабочего места. Выставка работ в конце урока.  

Тема 3 (2 ч.): «Народная игрушка» Глина, круглая скульптура. Вспоминаем понятия 

«круглая скульптура». Знакомство с народной глиняной игрушкой: каргопольской, 

филимоновской, дымковской; просмотр изделий народных промыслов, творческих работ 

учащихся из методического фонда, иллюстраций. Практический показ учителем 

традиционных приёмов лепки глиняной игрушки. Лепка из целого куска вытягиванием, 

примазывание декоративных деталей. Обращаем внимание на соблюдение традиционных 

приёмов лепки, аккуратность, гладкость поверхности игрушки, на прочность 

прикрепления деталей и аккуратность исполнения, на организацию и уборку рабочего 

места.  

Тема 4 (2 ч.): «Моя игрушка». Рассматриваем образцы из методического фонда. 

Творческое задание: слепить из глины свою игрушку, используя навыки работы с 

народной игрушкой.   Практический показ преподавателем приёмов и последовательности 

работы: лепка игрушки по готовой основе-выкройке, с последующим свободным  

декорированием, по замыслу автора. 

 

Тема 5 (2 ч.): «Русский пряник» Знакомство с понятием «рельеф», декоративная пластина 

(плинт). Рассматриваем образцы из методического фонда. Творческое задание: лепка 

пластины (10на10). Украшение цветами и листьями разной формы. Практический показ 

преподавателем приёмов и последовательности работы: раскатывание равномерной 

толщины пласта, декорирование по замыслу автора различными фактурами, 

декоративными элементами 

Тема 6 (2 ч.): Птичка – невеличка. Рассматриваем домашнюю работу - зарисовки птиц, их 

строение. Задание: создать из глины образ птицы. Практический показ преподавателем 

приёмов и последовательности работы. Профессиональные скульптурные приёмы: лепка 

из одного куска двумя руками, вытягивание и сдвигание. Понятие кругового обзора. 

Добиваемся устойчивости скульптуры, выразительности образа. Обращаем внимание на 

организацию и уборку рабочего места.  

 Тема 7 (2 ч.): Декоративная посуда. Рассматриваем образцы из методического фонда. 



Творческое задание: лепка и роспись декоративного сосуда, используя приемы работы с 

пластом и жгутами. Практический показ учителем приёмов работы двумя руками, 

использование стеки. 

Тема 8, 9 (4 ч.): Лепка животных по памяти и воображению. Глина. Беседа о домашних 

питомцах. Образцы из методического фонда. Повторение  понятий плинт, круглая 

скульптура. Назначение плинта и его роль в скульптурной композиции. Эмоциональная 

выразительность скульптуры и интересный силуэт со всех точек зрения. Практический 

показ учителем приёмов работы двумя руками, использование стеки. Творческое задание: 

вылепить фигуру животного. Передача характерных особенностей. Освоение 

скульптурного способа лепки. Обращаем внимание на соблюдение приёмов лепки двумя 

руками. Выставка-обсуждение в конце урока.  

Тема 10, 11 (4 ч.): Декоративная композиция «Птица», «Рыба», «Зверь». Рассматриваем 

образцы из методического фонда. Творческое задание: декоративная переработка 

природных форм. Разработка эскизов с последующей лепкой в материале. 

Последовательность работы: разработка декоративного образа на основе природного с 

помощью стилизации  и декорирования. Работа с пластом и фактурами. 

Тема 12 (2 ч.): Орнаментальный рельеф. Глина. Рассказ об истории изразца, особенности 

композиции. Мотив цветка или дерева в изразце. Иллюстративный материал. Учащиеся 

выполняют авторский эскиз, применяя метод стилизации. Практический показ учителем 

последовательности и приёмов работы. Практическое задание: вылепить изразец по 

своему эскизу. Обращаем внимание на аккуратность. Выставка-обсуждение в конце урока.   

Тема 13 (2 ч.): «Снежинка» Прорезной рельеф. 

. Беседа о понятии симметрии. Рассматриваем образцы из методического фонда. 

Практический показ учителем приёмов и последовательности работы. Творческое 

задание: слепить из тонкого пласта снежинку с последующим декорированием изделия. 

Обращаем внимание на аккуратность и прочность соединения деталей.  

Тема 14,15 (4 ч.): «Новогодний колокольчик» Рассматриваем образцы из методического 

фонда. Показ учителем последовательности и приёмов работы. Творческое задание: 

освоение лепки способом вытягивания «из цельного куска» с декорированием по замыслу 

автора. Задачи: знакомство с технологией вытягивания «из цельного куска».  

Тема 16 (1 ч.):Роспись готовых изделий. Обращаем внимание на аккуратность выполнения 

росписи. (1 ч) Контрольный урок в виде просмотра учебно-творческих работ.  

Тема 17,18 (4 ч.): «Сказочный город» Рельеф. Рассматриваем иллюстративный материал и 

образцы из методического фонда. Практический показ учителем приёмов и 

последовательности работы. Творческое задание: из глины по показу учителя создать 

рельеф из тонко-раскатанных пластов. Обращаем внимание на аккуратность и 

декоративность. Выставка-обсуждение в конце урока. 

Тема 19,20 (4 ч.): Композиция на тему сказок (круглая скульптура) 

. Творческое задание: из глины создать образ героев известных сказок «Репка», 

«Айболит», «Золотая рыбка». Рассматриваем образцы из методического фонда, 

знакомство с понятием круглая скульптура. Демонстрируются образцы фонда, 

технологические таблицы, учитель показывает последовательность и приёмы работы. 

Организация пространства, взаимное расположение предметов и фигур в пространстве. 

Обращаем внимание на прочность, аккуратность и декоративность. Выставка-обсуждение 

в конце урока.  

Тема 21 (2 ч.): «Северное солнце». Орнамент в круге с последующей росписью. Работа с 

пластом и фактурами. Практический показ учителем приёмов и последовательности 

работы. Творческое задание: из глины создать рельеф из тонко-раскатанных пластов. 

Рассматриваем образцы из методического фонда, обращаем внимание на прочность, 

цельность, декоративность изделия и выразительность силуэта. Этап 1: изготовление 

шаблона. Используется иллюстративный материал. Этап 2: раскатывание глины в пласт, 



вырезание силуэта по шаблону, декорирование мелкими деталями и стекой. Выставка-

обсуждение в конце урока. 

 Тема 22 (2 ч.): «Северные человечки». Мелкая пластика. Рассматриваем иллюстративный 

материал и образцы из методического фонда. Практический показ учителем приёмов и 

последовательности работы. Творческое задание: слепить на основе конуса из глины 

сидящую фигурку человека в зимней одежде. Обращаем внимание на аккуратность и 

прочность соединения деталей. Обращаем внимание на соблюдение приёмов работы 

двумя руками, использование стеки. Выставка-обсуждение в конце урока.  

Тема 23 (2 ч.): Фиалка – брошка. Беседа об изображении цветов в ДПИ, вспоминаем 

понятие стилизация. Рассматриваем образцы из методического фонда. Творческое 

задание: вылепить брошку в виде простого цветка. Формирование круглой лепёшки-

основы, сборка цветка из простых элементов, один слой лепестков, вдавливание фактуры 

и складок, отверстия для крепления брошки. Выставка-обсуждение в конце урока.  

Тема 24, 25 (4 ч.): «Друзья из космоса». Фантастические существа. Глина, ангоб. Беседа об 

ангобной росписи в декоративной скульптуре. Образцы изделий из методического фонда. 

Иллюстративный материал: произведения декоративного искусства в технике ангобной 

росписи. Образцы из методического фонда. Практический показ учителем приёмов и 

последовательности работы. Творческое задание: лепка фантазийных существ, расписать 

ангобом по предварительному эскизу. Обращаем внимание на выразительность образа, 

самостоятельность творческого решения. Выставка-обсуждение в конце урока. 

Тема 26,27 (4 ч.): Лепка птиц по памяти и воображению (сова, пингвин, гусь, петушок, 

уточка). Беседа о птицах, характерных особенностях видов. Демонстрируется натурная 

постановка с фотографиями и чучелами птиц. Анализируем характер формы тела птиц. 

Творческое задание: вылепить из глины фигуру птицы по выбору, стараясь передать 

сходство видов. Обращаем внимание на характерность и узнаваемость формы. Выставка-

обсуждение в конце урока.  

Тема 28 (2 ч.): «Кошка и собачка, наседка и кошка». Беседа о домашних животных. 

Иллюстративный материал. Задание: создать образ животного в виде круглой скульптуры. 

Рассматриваем образцы из методического фонда. Практический показ преподавателем 

приёмов и последовательности работы: вылепить скульптуру животного в выразительной 

позе, максимально характеризуя его черты, сознательно утрируя и видоизменяя 

пропорции. Обращаем внимание на эмоциональную выразительность скульптуры и 

интересный силуэт со всех точек зрения, на круговой обзор, на прочность прикрепления 

деталей и аккуратность исполнения, на организацию и уборку рабочего места.  

Тема 29,30 (4 ч.): Композиция  «Сказка» - рельеф. Глина. Рассматриваем иллюстративный 

материал и образцы из методического фонда. Вспоминаем: что такое рельеф, его отличие 

от круглой скульптуры, главные элементы рельефа более выпуклые. Творческое задание: 

из глины на основе образца слепить рельефную композицию. Практический показ 

учителем приёмов и последовательности работы. Обращаем внимание на выделение 

главного объёмом, на декоративность и аккуратность. Выставка-обсуждение в конце 

урока.  

Тема 31, 32 (4 ч.): Солнечная полянка. Беседа о богатстве и разнообразии мира насекомых, 

о декоративности их форм и окраски, вспоминаем понятие стилизация. Рассматриваем 

образцы из методического фонда. Вспоминаем, что главные элементы рельефа более 

выпуклые, объёмные, остальные уравновешивают композицию. Практический показ 

учителем приёмов работы. Творческое задание: на основе образца создать рельефную 

композицию. Обращаем внимание на декоративность и аккуратность.. Выставка-

обсуждение в конце урока.  

 

 

Промежуточная аттестация (по полугодиям) 

 



 

 

Таблица 6 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок в виде 

просмотра учебно-творческих работ 

Май – экзамен в виде просмотра учебно-

творческих работ 

 

Второй класс 

 

Тема 1 (2 ч.): «Дары осени» Натюрморт. Композиция на плинте. Глина. Соберём урожай 

фруктов.. Рассматриваем плоды: яблоки, груши, персики. Анализируем характер формы 

плодов. Практическое задание: вылепить с натуры или «по поводу натуры» 2-3 разных 

плода. Обращаем внимание на передачу характерных особенностей и узнаваемость 

формы. Выставка-обсуждение в конце урока.  

Тема 2 (2 ч.): «Озорные ящерки».  Вспоминаем понятия «круглая скульптура». 

Эмоциональная беседа о животных. Иллюстративный материал: фото и рисунки ящериц. 

Конструктивные особенности туловища, лап. Рассматриваем образцы из методического 

фонда. Практическое задание: по представлению вылепить сидящее на камне или ветке 

животное. Обращаем внимание на передачу характера, движения, конструктивного 

строения тела, круговой обзор. Выставка-обсуждение в конце урока.  

Тема 3 (2 ч.): «Бабочки и цветы» Стилизация природного объекта. Стилизация природного 

объекта. Работа с пластом. декоративным штампом, гравировка. Глина. Рассматриваем 

образцы работ учащихся из методического фонда, выполненные из глиняного пласта. 

Беседа о декоративных возможностях техники, о разнообразии фактуры. Творческое 

задание: лепка простой плоской композиции из пластов разной толщины. Обращаем 

внимание на прочность скрепления деталей. Показ учителем последовательности и 

приёмов работы. Выставка-обсуждение в конце урока.  

Тема 4, 5 (4 ч.): «Барышня». Глина. Знакомство с дымковской (вятской) игрушкой, 

историей промысла, традиционными приёмами лепки. Просмотр изделий народных 

промыслов, творческих работ учащихся из методического фонда, иллюстраций. 

Практический показ учителем традиционных приёмов лепки дымковской игрушки: лепка 

из целого куска вытягиванием, примазывание декоративных деталей, разглаживание 

поверхности изделия. Обращаем внимание на соблюдение традиционных приёмов лепки, 

аккуратность, гладкость поверхности игрушки.  

  

Тема 6, 7  (4 ч.): «Дикие животные родного края» .Глина. Рассматриваем иллюстративный 

материал – фото различных животных сибирского края. Обращаем внимание на 

характерные черты разных животных. Беседа о скульпторе-анималисте. Иллюстративный 

материал: передача скульптором образа, характерных особенностей животного. 

Творческое задание: на основе глиняного пласта вылепить фигурку животного. Обращаем 

внимание на самостоятельное решение оформления деталей, декоративность и 

аккуратность. Выставка-обсуждение в конце урока.  

Тема 8, 9 (4 ч.): «Хищные животные».Глина. Обращаем внимание на передачу 

характерных особенностей и узнаваемость формы. Практическое задание: создание 

выразительного образа зверя, передача позы, движения. Способ лепки – вытягивание, 

сдвигание, смещение. Можно лепить на плинте или без него, если фигурка устойчива. 

Обращаем внимание на соблюдение приёмов работы двумя руками, круговой обзор. 

Выставка-обсуждение в конце урока.  

Тема 10, 11 (4 ч.): «Сказочное животное». Глина. Беседа о животных- персонажах сказок, 

их «очеловечивание». Рассматриваем образцы из методического фонда, знакомство с 

понятием круглая скульптура. Творческое задание: создание выразительного образа зверя-



персонажа, передача позы или движения. Последовательность работы: соединение и 

примазывание больших деталей, обмазывание большой формы тонкими пластинами 

Выставка-обсуждение в конце урока. 

Тема 12, 13 (2 ч.): Декоративная композиция «Фантастическая птица» или «Рыба». Глина, 

рельеф. Вспоминаем понятия «круглая скульптура» и «рельеф», их основное отличие. 

Рассматриваем образцы из методического фонда. Практический показ преподавателем 

приёмов и последовательности работы. Подготовка глины к работе, раскатывание 

глиняного пласта, формование пластины в виде силуэта птицы или рыбы, декорирование 

мелкими деталями, использование стеки. Обращаем внимание на аккуратность 

исполнения, на организацию и уборку рабочего места.  

Тема 14, 15 (4 ч.): Серебряное копытце. Глина, рельеф. Вспоминаем сказку Бажова, оленя 

с тонкими ножками. Иллюстративный материал – рельефное изображение животных. 

Образцы из методического фонда. Обращаем внимание на способ лепки ближних и 

дальних ног животного. Практический показ учителем последовательности и приёмов 

работы. Практическое задание: на оформленном фактурами, фоне вылепить рельефное 

изображение оленя с тонкими ножками, передать плановость. Выставка-обсуждение в 

конце урока.  

Тема 16 (1 ч.) Роспись готовых изделий.  Обращаем внимание на аккуратность 

выполнение росписи.  

(1 ч) Контрольный урок в виде просмотра учебно-творческих работ. 

Тема 17, 18 (4 ч.): Стилизованный рельеф «Зима». Глина. Вспоминаем понятие  «рельеф». 

Учимся использовать различные фактуры для передачи зимнего пейзажа. Практический 

показ преподавателем приёмов и последовательности работы. Закрепление приемов 

работы с глиной: раскатывание, примазывание, расплющивание, заглаживание, нанесение 

рисунка по мокрому стекой, создание текстуры. Обращаем внимание на аккуратность 

исполнения, на организацию и уборку рабочего места.  Выставка-обсуждение в конце 

урока.  

Тема 19, 20 (4 ч.): «Лошадка». Глина. Знакомство с дымковской (вятской), филимоновской 

игрушкой, историей промыслов, традиционными приёмами лепки. Просмотр изделий 

народных промыслов, творческих работ учащихся из методического фонда, иллюстраций. 

Практический показ учителем традиционных приёмов лепки дымковской игрушки: лепка 

из целого куска вытягиванием, примазывание декоративных деталей, разглаживание 

поверхности изделия. Обращаем внимание на соблюдение традиционных приёмов лепки, 

аккуратность, гладкость поверхности игрушки.  

 Выставка-обсуждение в конце урока.  

Тема 21, 22 (4 ч.): «Портрет клоуна» Рельеф, глина. Эмоциональная беседа о красочном 

весёлом цирковом представлении. Яркие гротескные костюмы клоунов. Иллюстративный 

материал, образцы из методического фонда. Творческое задание: рельефно вылепить 

портрет клоуна, стараясь передать мимику, соблюдая основные пропорции и 

конструктивные особенности человеческого лица. Образность, эмоциональная 

выразительность. Выставка-обсуждение в конце урока.  

Тема 23 (2 ч.): «Жизнь на другой планете» Фантастические существа. Глина. Беседа о 

фантастике, создании образов несуществующих существ. Образцы изделий из 

методического фонда. Образцы из методического фонда. Практический показ учителем 

приёмов и последовательности работы. Творческое задание: лепка фантазийных существ, 

с последующей росписью по предварительному эскизу. Обращаем внимание на 

выразительность образа, самостоятельность творческого решения. Выставка-обсуждение в 

конце урока. 

Тема 24, 25 (4 ч.): «Цирк» Мелкая пластика. Глина. Эмоциональная беседа о 

взаимоотношении людей и животных, о дрессированных животных. Иллюстративный 

материал: сидящие на задних лапах кошки и собаки. Конструктивные особенности 

туловища, задних лап. Рассматриваем таблицы: «Кинематика животных», «Анатомия 



животных». Рассматриваем образцы из методического фонда. Практическое задание: по 

представлению вылепить сидящее на задних лапах животное. Обращаем внимание на 

передачу характера, движения, конструктивного строения тела, круговой обзор. Выставка-

обсуждение в конце урока.  

Тема 26 (2 ч.): Изготовление карандашницы из пластин. Работа с пластом и фактурами. 

Практический показ учителем приёмов и последовательности работы. Творческое 

задание: из глины создать карандашницу из раскатанных и оформленных фактурами  

пластов. Рассматриваем образцы из методического фонда, обращаем внимание на 

прочность, цельность, декоративность изделия и выразительность силуэта. Этап 1: 

изготовление шаблона. Используется иллюстративный материал. Этап 2: раскатывание 

глины в пласт, вырезание силуэта по шаблону, декорирование фактурами и мелкими 

деталями. Выставка-обсуждение в конце урока. 

 

 Тема 27, 28 (2 ч.): «Кружка для мамы». Глина. Беседа об истории керамики и гончарного 

искусства. Иллюстративный материал: гончарные изделия. Способы украшения простых 

керамических сосудов. Рассматриваем образцы из методического фонда. Практическое 

задание: лепка вазочки простой формы из жгута со вставками декоративных элементов 

«завитков», «петелек», «змеек» и т.д. Показ учителем последовательности и приёмов 

работы. Обращаем внимание на прочность скрепления стенок изнутри. Выставка-

обсуждение в конце урока. 

 Тема 29 (4 ч.): Декоративный рельеф «Жар-птица». Беседа об изображении сказочных 

животных в декоративном искусстве, символическое значение образов в народной 

культуре. Творческое задание: вылепить  из глины декоративный силуэт сказочной птицы. 

Показ учителем последовательности и приёмов работы. Вспоминаем, что главные 

элементы рельефа более выпуклые, объёмные, остальные уравновешивают композицию. 

Практический показ учителем приёмов работы.  

Тема 30, 31 (4 ч.): «Человек и животное» . Глина. Беседа о разных породах собак, их 

преданности человеку.  Рассматриваем иллюстративный материал и образцы из 

методического фонда. Эмоциональная выразительность скульптуры и интересный силуэт 

со всех точек зрения, круговой обзор. Практический показ учителем приёмов работы 

двумя руками, использование стеки, соблюдение принципа от общего к частному. 

Творческое задание: вылепить по представлению скульптуру собаки и человека, передать 

взаимоотношение героев. Обращаем внимание на соблюдение приёмов лепки двумя 

руками, устойчивость скульптуры. Выставка-обсуждение в конце урока. 

Тема 32, 33 (4 ч.): Сцена из сказки. Глина. Беседа о скульптурной композиции, о цельном 

восприятии скульптуры благодаря взаимодействию фигур, выделении главного, 

соподчинении элементов в скульптурной группе. Иллюстративный материал: 

репродукции скульптурных композиций. Творческое задание: вылепить двухфигурную 

скульптурную композицию на сказочную тему. Преподаватель помогает определить 

сюжет и главную фигуру как центр композиции. Обращаем внимание на круговой обзор, 

лепку двумя руками, гармонию несущих и несомых частей скульптуры, цельность 

скульптурной группы. Выставка-обсуждение в конце урока.  

 

 

Промежуточная аттестация (по полугодиям) 

Таблица 7 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок в виде 

просмотра учебно-творческих работ 

Май – экзамен в виде просмотра учебно-

творческих работ 

 

Третий класс 

 



Тема 1 (2 ч.): Листик. Глина. Беседа о декоративной композиции. Иллюстративный 

материал: растительные мотивы в декоративно-прикладном искусстве. Беседа о 

разнообразии силуэтов листьев. Рассматриваем образцы из методического фонда. 

Творческое задание: вылепить пластину в форме листа, набрать жгутами и мелкими 

деталями фактуру. Обращаем внимание на самостоятельность творческого решения, 

декоративность и аккуратность. Выставка-обсуждение в конце урока.  

Тема 2 (2 ч.): Натюрморт на плакетке «Дары осени». Рассматриваем плоды: фрукты и 

овощи. Анализируем характер формы плодов. Практическое задание: вылепить с натуры 

или «по поводу натуры» 2-3 разных плода. Обращаем внимание на передачу характерных 

особенностей и узнаваемость формы. Выставка-обсуждение в конце урока.  

Тема 3,4 (4 ч.): «Музыка осени». Техника работы с пластом и фактурой листьев. 

Рассматриваем осенние листья, обсуждаем их строение. Иллюстративный материал: 

собранные осенние листья разных видов, размеров и форм. Образец из методического 

фонда. Практический показ учителем последовательности и приёмов работы. 

Практическое задание: из глиняного пласта методом отжимания сделать несколько 

листиков, закомпоновать на пласте, подходящей формы . Выставка-обсуждение в конце 

урока.  

Тема 5,6 (4 ч.): «Животный мир». Знакомство с понятием «рельеф», декоративная 

пластина (плинт). Рассматриваем образцы из методического фонда. Творческое задание: 

лепка пластины округлой формы. Украшение цветами и листьями разной формы, 

выполненными в технике отжимание. Практический показ преподавателем приёмов и 

последовательности работы: раскатывание равномерной толщины пласта, выполнение 

четкого отпечатка с природной формы, декорирование по замыслу автора различными 

декоративными элементами 

Тема 7 (2 ч.): Филимоновская игрушка. Глина.  Рассказ об истории промысла, особенности 

глины и характерные особенности вытянутой формы игрушек. Иллюстративный 

материал. Практический показ учителем последовательности и приёмов работы. 

Практическое задание: вылепить фигурку животного, соблюдать приёмы вытягивания и 

сгибания. Обращаем внимание на сохранение традиционных пропорций. 

Тема 8, 9 (4 ч) «Цветы и птицы». Техника «сграффито». Знакомство  с техникой 

«сграффито», беседа об истории и принципе данной техники. Рассматриваем образцы из 

методического фонда. Творческое задание: по предварительному эскизу перенести 

рисунок на пласт глины используя технику «сграффито» по цветным ангобам. Обращаем 

внимание на аккуратность. Выставка-обсуждение в конце урока. 

Тема  10,11 (4 ч.): «На кухне» Лепка в технике «из пласта». Рассматриваем плоды: 

картофель, помидор, огурец, свекла. Анализируем характер формы плодов. Практическое 

задание: вылепить с натуры или «по поводу натуры» 2 разных плода с последующим 

декорированием. Обращаем внимание на передачу характерных особенностей и 

узнаваемость формы. Выставка-обсуждение в конце урока. 

Тема 12 (2 ч.): Маска. Глина. Беседа об истории маски, её роли в культурах разных 

народов мира. Иллюстративный материал. Разнообразие назначений маски и материалов, 

из которых она изготавливается. Роль цвета, гротеск, стилизация. Рассматриваем образцы 

из методического фонда. Творческое задание: нарисовать эскиз маски, вылепить по 

своему эскизу маску из цветного пластилина. Обращаем внимание на самостоятельность 

творческого решения, декоративность и аккуратность. Выставка-обсуждение в конце 

урока.  

Тема 13, 14 (4 ч.): «Совы» лепка из пласта с использованием различных штампов. 

Эмоциональная беседа о совах. Иллюстративный материал: фотографии и скульптуры 

птиц. Образцы из методического фонда: передача характерных особенностей строения 

тела птицы, окраски оперения. Творческое задание: вылепить из пласта фигуру птицы со 

сложенными крыльями, передать фактуру оперения. Выставка-обсуждение в конце урока.   



Тема 15 (2 ч.): Домик. Глина. Мелкая пластика. Образцы из методического фонда, 

технологическая карта. Творческое задание: на основе глиняного пласта слепить мелкую 

декоративную скульптуру. Обращаем внимание на самостоятельность творческого 

решения, аккуратность. Выставка-обсуждение в конце урока.  

Тема 16 (1 ч.) Домик. Декорирование. Роспись ангобами. Обращаем внимание на 

аккуратность выполнение росписи.  

(1 ч) Контрольный урок в виде просмотра учебно-творческих работ. 

Тема 17, 18, 19  (6 ч.): «Веселые человечки» лепка в технике пласта. Разработка эскизов. 

Лепим человека на пласте, в простой позе, с чётко выраженной формой. Анализируем 

характер, соотношение масс туловища,  ног, головы и т.д. Практический показ учителем 

приёмов работы. Последующее декорирование по замыслу автора.  

Тема 20, 21 (4 ч.): Декоративная посуда «сграффито». Декоративное блюдо. Глина. 

Эмоциональная беседа о красоте посуды и разнообразии промыслов по ее изготовлению и 

оформлению. Иллюстративный материал. Образцы из методического фонда. 

Практический показ учителем последовательности и приёмов работы. Практическое 

задание: на пласте с округлыми очертаниями выполнить композицию по замыслу автора в 

технике «сграффито». Обращаем внимание на самостоятельность творческого решения, 

аккуратность, прочность скрепления пластины. 

Тема 22,  23 (4 ч.): «Хищники» лепка из куска. Глина. Эмоциональная беседа о хищных 

животных. Разные виды. Иллюстративный материал: фотографии и фоторепродукции 

скульптурных изображений хищников, пластмассовые модели. Творческое задание: 

вылепить по модели скульптурное изображение хищного животного, передать характер, 

создать выразительный образ, своё эмоциональное отношение к нему. Выставка-

обсуждение в конце урока.  

Тема 24, 25(4 ч.): Любимые животные. Беседа о наших домашних питомцах. 

Рассматриваем иллюстративный материал и образцы из методического фонда. 

Эмоциональная выразительность скульптуры и интересный силуэт со всех точек зрения, 

круговой обзор. Практическое задание: по памяти и представлению вылепить 

двухфигурную композицию, взаимодействие человек и его домашнего питомца (крыса, 

хомячок, морская свинка, кошка и т.д.), передать характерные особенности животного, 

своё отношение к модели. Обращаем внимание на соблюдение приёмов лепки двумя 

руками, устойчивость скульптуры. Выставка-обсуждение в конце урока.  

Тема 26, 27 (4 ч.): «Любимая сказка» Беседа о сюжетной композиции, о способе 

выделения композиционного и смыслового центра формой, цветом, размером. 

Иллюстративный материал. Образец из методического фонда. Особенности компоновки в 

скульптурной композиции. Творческое задание: по предварительному цветному эскизу 

создать сюжетную композицию на заданную тему, выделяя композиционный центр. 

Обращаем внимание на выразительность и эмоциональность композиции, компоновку. 

Выставка-обсуждение в конце урока.  

Тема 28  (2 ч.): Горшочек для цветка. Лепка в технике жгута Рассказ о практическом 

значении декоративно-прикладного искусства, об истории керамики и гончарного 

искусства. Иллюстративный материал: гончарные изделия. Самый древний способ 

изготовления гончарных изделий из глиняного жгута. Творческое задание: лепка 

цветочного горшка простой формы из жгута. Образцы из методического фонда. Показ 

учителем последовательности и приёмов работы. Обращаем внимание на соблюдение 

вертикальности стенок, прочность их скрепления изнутри. Декорирование стекой: 

простой орнамент. Выставка-обсуждение в конце урока.  

Тема 29, 30 (4 ч.): Русский изразец. Глина.  Рассказ об истории изразца, особенности 

композиции. Мотив цветка или дерева в изразце. Иллюстративный материал. Учащиеся 

выполняют авторский эскиз, применяя метод стилизации. Практический показ учителем 

последовательности и приёмов работы. Практическое задание: вылепить изразец по 

своему эскизу. Обращаем внимание на аккуратность. Выставка-обсуждение в конце урока.   



Тема 31, 32, 33 (4 ч.): «Древо» декоративное панно. Рельеф, смешанная техника глина. 

Рассматриваем образцы из методического фонда. Размещение дерева в формате. 

Творческое задание: вылепить пластину арочной формы, закомпоновать и вылепить 

дерево, тонкими жгутами-ветками сформировать крону. Обращаем внимание на 

самостоятельность творческого решения, декоративность и аккуратность. Выставка-

обсуждение в конце урока.  

 

 

Промежуточная аттестация (по полугодиям) 

 

Таблица 8 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок в виде 

просмотра учебно-творческих работ 

Май – экзамен в виде просмотра учебно-

творческих работ 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа учебного предмета «Лепка»: 

1. Знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов», 

«плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция». 

2. Знание и владение различными инструментами для лепки и пластическими 

материалами: стеки, ножи, глина, скульптурный пластилин. 

3. Умение различать и называть образцы народных промыслов и прикладного искусства;  

4. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 

5. Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов. 

6. Умение передавать движение фигур человека и животных и их взаимосвязь в 

скульптурной композиции. 

7. Умение работать с натуры и по памяти. 

8. Умение применять технические приемы лепки декоративного рельефа. 

9. Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

10. Умение применять традиционные приёмы лепки декоративных изделий. 

11. Умение излагать свои творческие замыслы в устной форме и участвовать в 

обсуждении своих работ. 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Таблица 9 

     
Вид контроля Цели Формы 

Текущий контроль 

успеваемости 

 

Поддержание учебной 

дисциплины, выявление 

отношения учащегося к 

изучаемому предмету, 

повышение уровня освоения 

текущего учебного материала 

Устный опрос, практическая 

работа, просмотр учебно-

творческих работ 

 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

Определение успешности 

развития учащегося и усвоения 

им программы на 

определенном этапе обучения 

Контрольный урок, экзамен 



 Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем регулярно (с 

периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий. 

Результаты текущего контроля учитываются при выставлении четвертных оценок. Оценка 

теоретических знаний, может проводиться в форме устного опроса, собеседования, 

обсуждения. Просмотры учебно-творческих работ направлены на выявление знаний, 

умений и навыков обучающихся.  Преподаватель может сам назначать и проводить 

устные опросы, просмотры учебно-творческих работ в течение четверти в зависимости от 

успеваемости учеников, от этапности изучаемой программы с целью повышения 

мотивации учеников к учебному процессу.  

Промежуточная аттестация проводятся в форме контрольного урока, экзамена. 

Контрольный урок, проводится на завершающих первое полугодие учебных занятиях в 

счет аудиторного времени в форме просмотра учебно-творческих работ учащихся.  На 

просмотрах обучающимся выставляется оценка за полугодие. Экзамен проводится в конце 

второго полугодия за пределами аудиторного времени в форме просмотра учебно-

творческих работ учащихся, в присутствии комиссии и предполагает обязательное 

методическое обсуждение рекомендательного характера. На просмотрах обучающимся 

выставляется оценка за полугодие. Результаты промежуточной аттестации учитываются 

при выставлении четвертных, годовых и итоговой оценок.  

Для промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. 

 

Критерии оценки 

 

       Таблица 10 
Оценка Критерии оценивания 

5 («отлично») Обучающийся самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом с соблюдением необходимой 

последовательности. 

- составил композицию, учитывая законы композиции; 

- целостность, гармоничность и законченность работ; 

- задание выполнено полностью без ошибок; 

- уровень художественной грамотности соответствует этапу 

обучения, и учебная задача полностью выполнена; 

- проявил организационно-трудовые умения. 

4 («хорошо») Обучающийся справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя; работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки.  

- есть незначительные промахи в композиции и в цветовом 

решении;  

- полное выполнение работы, но с небольшими недочетами; 

- уровень художественной грамотности соответствует этапу 

обучения; 

- при работе в материале есть небрежность. 

3 («удовлетворительно») Обучающийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки по 

невнимательности или нерадивости; для завершения работы 

необходима постоянная помощь преподавателя.  

-самостоятельность обучающегося практически отсутствует;  

- ученик безынициативен; 

-при выполнении задания есть несоответствия требованиям; 

- допускает грубые ошибки в композиционном решении. 

2 («неудовлетворительно») Целый комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 

домашней подготовки, а также плохой посещаемости занятий. 

- полное несоответствие требованиям; 



- небрежность, неаккуратность в работе; 

- уровень художественной грамотности не соответствует этапу 

обучения; 

- учебная задача не выполнена 

   

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

Для успешной реализации программы необходима определенная подготовка 

преподавателя: владение методикой преподавания, знание народного декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, умение выполнять художественно значимые 

творческие работы в области декоративно-прикладного искусства, компетентность в 

психолого-педагогических вопросах, умение организовать работу коллектива. 

Каждый год имеет свою тему, раскрывающую основную идею года, объединяющую цель 

и задачи, стоящие перед преподавателем и учащимися на данном этапе обучения. Темы 

года определены по психолого-возрастному принципу. Преподаватель ежегодно вносит в 

этот план изменения с учётом специфических условий работы и личного опыта. Такой 

подход в обучении помогает понять, каким приоритетам следует уделить особое внимание 

на данном этапе развития личности ребёнка, с какими требованиями и ожиданиями 

следует к нему подходить. Всё это, способствует лучшему усвоению детьми учебного 

материала. Идеи года в сжатой форме раскрывают суть этих приоритетов и при подходе с 

психолого-возрастных позиций показывают ясную систему учебно-воспитательного 

процесса. Количество часов, отводимых на выполнение каждого задания, определяется 

сложностью и художественной техникой (материалом), а также степенью подготовки 

учащихся.  

Рекомендованная структура занятия: 

 Организационная часть: 

- беседа с использованием дидактического и иллюстративного материала, образцов из 

методического фонда; 

- постановка цели и учебных задач урока; 

 Практическая часть: 

- практический показ приёмов работы преподавателем; 

- творческая работа обучающихся, индивидуальная работа преподавателя с 

обучающимися; 

 Завершение урока: 

- выставка-обсуждение работ, выставление оценок; 

- уборка рабочего места. 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на 

каждом занятии после объяснения теоретического материала. Рекомендуемые габариты 

скульптурных работ из глины и пластилина 10 – 15 см. Создание творческой атмосферы 

на занятии способствует появлению и укреплению у обучающихся заинтересованности в 

собственной творческой деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить 

детей с работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Несмотря на 

направленность программы на развитие индивидуальных качеств личности каждого 

ребенка рекомендуется проводить занятия с коллективными творческими заданиями, 

которые позволят объединить детский коллектив.  

Рекомендуется, в целях успешного художественно-эстетического воспитания проведение 

бесед о лепке, скульпторах, керамистах. Беседы могут проводиться в начале, либо в 

течение урока и сопровождаться показом разнообразного иллюстративного материала. В 

начале каждого занятия важно чётко сформулировать и доступно объяснить учащимся 

цель и задачи, так же преподавателю нужно хорошо знать все художественные техники, 

предусмотренные программой, чтобы суметь доступно объяснить и показать их детям. 



Целесообразно к конце урока, во время выставки-обсуждения обратить внимание на 

поставленные в начале урока учебные задачи и успешность их выполнения учащимися. 

Для закрепления теоретических понятий и знаний их можно повторить в конце урока. 

Желательно сопровождать каждое занятие музыкальным фоном, соответствующим 

данному занятию по характеру или эмоциональной окраске.  

Для развития навыков творческой работы и познавательной деятельности обучающихся 

рекомендуются следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративные 

(демонстрация методических пособий, иллюстраций); частично-поисковые (выполнение 

вариативных заданий); творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

исследовательские (исследование свойств пластических материалов); игровые (занятие-

сказка, занятие-путешествие, проведение праздников и др.). 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и 

теоретическая грамотность.  

Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование 

материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, образность и 

выразительность детского произведения, чувство формы, пропорций, умение совместить 

отдельные объёмы в целое соответствие и раскрытие темы задания.  

Важной составляющей творческой заинтересованности обучающихся   является 

приобщение детей к конкурсное-выставочной деятельности (посещение художественных 

выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в творческих городских, 

муниципальных мероприятиях).  

Проведение отчетных выставок учебно-творческих работ в учебной аудитории для 

родителей и обучающихся отделения - это дополнительный стимул в творческой работе 

детей; такие выставки на отделении способствуют укреплению и активизации связи с 

семьями обучающихся.  
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Цель и задачи учебного предмета. 

Обоснование структуры программы учебного предмета. 
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IV.Формы и методы контроля, система оценок 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Критерии оценки. 

 

V.Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Методические рекомендации преподавателям. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

 

VI.Список литературы      

 

Методическая литература. 

Учебная литература.     



3 

 

I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. 

 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства «Живопись». 

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об искусстве» подразумевает 

развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на выразительных 

возможностях искусства, через понимание взаимоотношений искусства с окружающей 

действительностью, понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей о 

гармонии. 

Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда, когда на основе 

развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство: 

способность понимать главное в произведениях искусства, различать средства 

выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным 

жизненным опытом. На решение этой задачи и направлено обучение по данной программе. 

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом возрастных 

возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся 

данного возраста. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить разнообразно. 

Беседы следует чередовать с просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, 

прослушиванием музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической 

работой. 

     

Срок реализации учебного предмета 

 

Для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

-с шести лет и шести месяцев до девяти лет, составляет 3 года (с 1 по 3 класс); 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения 

на реализацию учебного предмета 

 

    Таблица 1 

                      Срок обучения 3 года 

Максимальная учебная нагрузка (в часах)  99 

Количество часов на аудиторные занятия  99 

Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу - 

 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Мелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек, продолжительность урока - 40 минут. 

 

 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Цели: 

Художественно-эстетическое развитие личности на основе формирования первоначальных 

знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса; побуждение интереса к 

искусству и деятельности в сфере искусства. 
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Задачи: 

1. Развитие навыков восприятия искусства. 

2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, различать средства 

выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным 

жизненным опытом. 

3. Формирование навыков восприятия художественного образа. 

4. Знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

5. Обучение специальной терминологии искусства. 

6. Формирование первичных навыков анализа произведений искусства. 

 

Обоснование структуры программы 

Программа содержит следующие разделы: 

-  сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

-  распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

-  требования к уровню подготовки обучающихся; 

-  формы и методы контроля, система оценок; 

-  методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание 

учебного предмета». 

 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 

-словесный (объяснение, разбор, анализ); 

-наглядный (показ, демонстрация репродукций); 

-практический (зарисовка, иллюстрирующая тему); 

-индивидуальный подход с учетом способностей, возрастных особенностей, 

работоспособности и уровня подготовки. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

Основные методы обучения:        

объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических пособий, 

иллюстраций; 

частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

творческий (творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах); 

игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и 

др.). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

Материально – техническая база образовательного учреждения соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Каждый обучающийся обеспечивается 

доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 

Средства обучения:  

- материальные: учебные   аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью, натюрмортным фондом;  
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- наглядно-плоскостные: оснащены наглядными методическими пособиями, настенные 

иллюстрации; демонстрационные средства обучения, муляжи, демонстрационные модели, 

репродукции; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи. 

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом с целью 

изучения дополнительного материала по учебным заданиям. Библиотечный фонд 

укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, истории 

мировой культуры, художественными альбомами. 

Занятие проводится в классе, оборудованном доской, ученическими столами, видео и 

аудиотехникой. 
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II.Содержание учебного предмета 

 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Срок обучения 3 года 

 

                                                                                        Таблица 2 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность учебных занятий (в 

неделях) 

33 33 33      

Количество часов на аудиторные занятия 

в неделю 

1 1 1      

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

99 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу в неделю 

33 33 33      

Общее количество часов на 

внеаудиторную (самостоятельную) 

работу по годам 

1 1 1      

Общее количество часов на 

внеаудиторную (самостоятельную) 

работу 

99 

Максимальное количество часов на 

занятия в неделю 

1 1 1      

Общее максимальное количество часов 

по годам 

99 99 99      

Общее максимальное количество часов 

на весь период обучения 

297 

Объем времени на консультации по 

годам 
- - -      

Общий объем времени на консультации - 

 

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной программы 

распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет ФГТ.                                                                                                                   

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои 

дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала. 
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Учебно-тематический план 

1(8) класс 

Таблица 3 

 

№  

урока 

№ 

темы 

Наименование раздела, 

темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

  

 

 

 

 

 

Максимальная  

учебная нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

 I полугодие 

Раздел 1. Виды искусства 

1 1.1. Вводная беседа о видах 

искусства 

урок 1 1 

2 1.2. Знакомство с 

пространственными 

(пластическими) видами 

искусства 

урок 1 1 

3 1.3. Знакомство с 

динамическими 

(временными) видами 

искусства 

урок 1 1 

4 1.4. Знакомство с 

синтетическими 

(зрелищными) видами 

искусства 

урок 1 1 

Раздел 2. Изобразительное искусство 

5 2.1. «Как работает художник, 

чем пользуется» 

урок 1 1 

6 2.2. Жанры изобразительного 

искусства 

урок 1 1 

7 2.3. «Композиция» урок 1 1 

8 2.4. Знакомство с 

композиционными 

схемами на примере 

фотоискусства 

урок 1 1 

9 2.5. Рисунок урок 1 1  

10 2.6. Графика урок 1 1 

11 2.7. Выразительные средства 

графики 

урок 1 1 

12 2.8. «Силуэт» урок 1 1 

13 2.9. Живопись урок 1 1 

14 2.10. Цвет урок 1 1 

15 2.11. Колорит урок 1 1 

16 2.12 Контрольный урок Контрольн

ый урок 

1 1 

II полугодие 

17 2.13. Способы работы с цветом: 

«Акварель» 

урок 1 1 

18 2.14. Способы работы с цветом: 

«Гуашь» 

урок 1 1 
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19 2.15. Способы работы с цветом: 

«Пастель» 

урок 1 1 

20 2.16. Способы работы с цветом: 

«Масляные краски» 

урок 1 1 

Раздел 3. Литература. 

21 3.1. Литература как вид 

искусства.  

урок 1 1 

22 3.2. Литературные жанры. урок 1 1 

23 3.3. Литература и 

синтетические виды 

искусства 

урок 1 1 

Раздел 4. Музыка. 

24 4.1. 

 

Музыка как вид 

искусства.  

 

урок 1 1 

25 4.2. Музыкальные 

инструменты. 

урок 1 1 

26 4.3. Музыкальные 

направления и стили. 

урок 1 1 

Раздел 5. Хореография. 

27 5.1. Танец и виды 

танцевального искусства. 

урок 1 1 

28 5.2. 

5.3. 

Композиция в 

хореографии. 

Профессии в области 

хореографии. 

урок 1 1 

Раздел 6. Театр. 

29 6.1. 

6.2. 

Искусство театра.   

Выразительные средства 

театрального искусства. 

урок 1 1 

30 6.3. «Детский театр» урок 1 1 

Раздел 7. Кино и телевидение. 

31 7.1. Искусство кинематографа урок 1 1 

32 7.2. Детское кино и детские 

телепередачи 

урок 1 1 

33 7.3. Контрольный урок контрольн

ый урок 

1 1 
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Учебно-тематический план 2(8) класс 

Таблица 4 

№  

урока 

№ 

темы 

Наименование раздела, 

темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

  

 

 

 

 

 

Максимальная  учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

 I полугодие 

Раздел 1. Изобразительное искусство 

1 1.1. Беседа о композиции урок 1 1 

2 1.2. Язык графики урок 1 1 

3 1.3. Язык живописи урок 1 1 

4 1.4. Натюрморт как жанр 

изобразительного 

искусства 

урок 1 1 

5 1.5. Пейзаж как жанр 

изобразительного 

искусства 

урок 1 1 

6 1.6. Портрет как жанр 

изобразительного 

искусства 

урок 1 1 

7 1.7. Скульптура как вид 

изобразительного 

искусства 

урок 1 1 

8 1.8. Архитектура как вид 

изобразительного 

искусства 

урок 1 1 

9 1.9. Декоративно-

прикладное искусство 

как вид 

изобразительного 

искусства 

урок 1 1  

Раздел 2. Народное искусство. 

10 2.1. Народные ремесла урок 1 1 

11 2.2. Народные ремесла 

родного края 

урок 1 1 

12 2.3. Народный костюм урок 1 1 

13 2.4. Народный фольклор. 

Жанры фольклора 

урок 1 1 

Раздел 3. Праздники. 

14 3.1. Народные праздники. урок 1 1 

15 3.2. Светские праздники. урок 1 1 

16 3.3. Контрольный урок Контрольный 

урок 

1 1 

II полугодие 

Раздел 4. Искусство и современный человек 

17 4.1. Значение искусства в 

жизни современного 

человека 

урок 1 1 

18 4.2. История развития 

искусства костюма 

урок 1 1 
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19 4.3. Искусство и реклама урок 1 1 

20 4.4. Искусство дизайна урок 1 1 

21 4.5. Ландшафтный дизайн урок 1 1 

Раздел 5. Музеи. 

22 5.1. Музей урок 1 1 

23 5.2. Выставочное 

пространство 

урок 1 1 

24 5.3. Частные музеи урок 1 1 

25 5.4. Коллекционирование урок 1 1 

26 5.5. Экскурсия и посещение 

музея 

урок 1 1 

Раздел 6. Библиотеки. 

27 6.1. 

6.2. 

Правила пользования 

библиотекой 

Как работать с книгой 

урок 1 1 

28 6.3. Искусство книги. 

Иллюстрация 

урок 1 1 

29 6.4. 

6.5. 

Как работать с 

журналом 

Энциклопедия как вид 

книги 

урок 1 1 

30 6.6. Сеть интернет как 

информационный 

ресурс 

урок 1 1 

31 6.7. Литературная гостиная урок 1 1 

32 6.7. Литературная гостиная урок 1 1 

33 6.8. Контрольный урок контрольный 

урок 

1 1 
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Учебно-тематический план 3(8) класс 

Таблица 5 

№  

урока 

№ 

темы 

Наименование 

раздела, темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

  

 

 

 

 

 

Максимальная  

учебная нагрузка 

Аудиторные занятия 

 I полугодие 

Раздел 1. Изобразительное искусство 

1 1.1. Пленэр. урок 1 1 

2 1.2. Виды изображений в 

картине. 

урок 1 1 

3 1.3. Язык графики урок 1 1 

4 1.4. Язык живописи урок 1 1 

5 1.5. Диорама, панорама 

как виды 

монументальной 

живописи 

урок 1 1 

6 1.6. Жанры 

изобразительного 

искусства 

урок 1 1 

7 1.7. Интерпретация в 

искусстве 

урок 1 1 

8 1.8. Выполнение копии 

художественного 

произведения 

урок 1 1 

9 1.8. Выполнение копии 

художественного 

произведения 

урок 1  1 

Раздел 2. Декоративно-прикладное искусство 

11 2.1. Текстиль урок 1 1 

12 2.2. Эскизирование урок 1 1 

13 2.3. Металл урок 1 1 

14 2.4. Эскизирование урок 1 1 

15 2.5. Керамика урок 1 1 

16 2.6. Контрольный урок контрольный 

урок 

1 1 

II полугодие 

17 2.7. Дерево урок 1 1 

18 2.8. Эскизирование урок 1 1 

19 2.9. Камень. Кость урок 1 1 

20 2.10. Стекло урок 1 1 

 

21 3.1. Язык. урок 1 1 

22 3.2. Современная детская 

литература. 

урок 1 1 

23 3.3. Музыка урок 1 1 

24 3.4. Песня урок 1 1 

25 3.5. Танец урок 1 1 

26 3.6 Реставрация и урок 1 1 
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 хранение объектов 

культуры и искусства 

27 3.7. Значение культурного 

наследия в истории 

человечества 

урок 1 1 

28 3.8. Церковь - как объект 

искусства 

урок 1 1 

29 3.9. Хранение 

«культурных единиц» 

урок 1 1 

30 3.10. Творческий проект 

«Семейные реликвии» 

урок 1 1 

31 3.11. «Мой родной город 

вчера и сегодня» 

урок 1 1 

32 3.12. «Мой родной город 

вчера и сегодня» 

урок 1 1 

33 3.13. Зачет зачет 1 1 
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Годовые требования. Содержание разделов и тем 

 

Первый год обучения 

 

I полугодие 

 

Раздел 1. Виды искусства 

 

1.1 Тема: Вводная беседа о видах искусства. Полихудожественный подход как средство 

развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды   искусства». Изобразительное 

искусство (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), 

литература, музыка, танец, фотография, кинематограф, театр. Знакомство с произведениями 

разных видов искусства. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным, 

аудиовизуальным материалом (поиск репродукций, фотографий, заданный преподавателем, 

прослушивание музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений, 

просмотр фильмов). 

1.2 Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) видами искусства. Понятие 

термина «пространственные виды искусства». Изобразительное искусство (и его виды), 

декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, фотография. Самостоятельная 

работа: работа с репродукциями. 

1.3 Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами искусства. Понятие термина 

«динамические виды искусства». Музыка, литература. Самостоятельная работа: 

прослушивание музыкальных произведений (выбирается преподавателем). 

1.4 Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами искусства. Понятие термина 

«синтетические виды искусства». Хореография, театр, кино, телевидение. Самостоятельная 

работа: просмотр отдельных фрагментов кинофильмов, хореографических композиций и др. 

(выбирается преподавателем). 

 

Раздел 2. Изобразительное искусство 

 

2.1 Тема: «Как работает художник, чем пользуется». Знакомство с профессией «художник». 

Язык изобразительного искусства. Художественные материалы (бумага, ее виды, карандаши, 

кисти, краски и др.). Самостоятельная работа: рисование несложных композиций на 

свободную тему, используя различные художественные материалы. 

2.2 Тема: Жанры изобразительного искусства. Понятие «жанр». Жанры изобразительного 

искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический, мифологический, батальный, 

бытовой и др. Знакомство с работами художников. Самостоятельная работа: посещение 

выставочного пространства. 

2.3 Тема: «Композиция». Понятие «композиция» как составление или сочинение картины. 

Композиционный центр - замысел картины. Группировка предметов в картине. Анализ 

художественных произведений. 

Самостоятельная работа: выполнение несложной композиции с выделением композиционного 

центра. 

2.4 Тема: Знакомство с композиционными схемами на примере фотоискусства. Знакомство с 

искусством фотографии. Сюжетная фотография. Композиционные схемы. Точка зрения. 

Освещение. Композиционный центр. Самостоятельная работа: самостоятельное выполнение 

фотографий (натюрморт, пейзаж, портрет). 

2.5 Тема: Рисунок. Искусство рисунка. Значение рисунка как вспомогательного этапа 

выполнения композиции. Рисунок как самостоятельное произведение искусства. Графические 

материалы. Самостоятельная работа: работа в библиотеке. Знакомство с произведениями 

искусства. 
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2.6 Тема: Графика. Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с 

произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика. 

Самостоятельная работа: выполнение несложных графических упражнений. 

2.7 Тема: Выразительные средства графики. Знакомство с выразительными возможностями 

графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур». Виды линий. Штриховка. Понятие 

тона. Показ работ учащихся и репродукций художников. Самостоятельная работа: выполнение 

несложных графических упражнений. 

2.8 Тема: «Силуэт». Понятие «силуэт», происхождение силуэта. Способ создания силуэта. 

Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-прикладное 

творчество). Применение игровых форм на уроке. Самостоятельная работа: выполнение 

несложных силуэтов из черной бумаги. 

2.9 Тема: Живопись. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы, 

используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных живописцев. 

Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений в технике акварель. 

2.10 Тема: «Цвет». Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов. 

Цветовой круг. Теплые, холодные цвета. Цвета в разных сферах жизни. Выполнение 

упражнений. Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений. 

2.11 Тема: «Колорит». Красочное богатство в картине. Знакомство с понятием «колорит». 

Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников. Самостоятельная работа: 

подбор репродукций. 

2.12 Контрольный урок. Проверка конспектов; выполнение письменной работы по 

пройденным темам. 

 

 

II полугодие 

 

2.13 Тема: Способы работы с цветом: «Акварель». Знакомить с происхождением акварели, ее 

свойствами. Художники - акварелисты: М. Врубель, В. Серов, К. Сомов и др. Самостоятельная 

работа: подбор репродукций. 

2.14 Тема: Способы работы с цветом: «Гуашь». Свойства гуаши. Особенности работы. Белила. 

Показ работ учащихся и репродукций художников, работающих в этой технике. 

Самостоятельная работа: выполнение несложных композиций в данной технике на тему, 

заданную преподавателем. 

2.15 Тема: Способы работы с цветом: «Пастель». Знакомство с понятием «пастель», история 

возникновения техники. Характерные особенности техники. Пастельная бумага, фиксаж. 

Хранение пастельных работ. Самостоятельная работа: выполнение несложных композиций в 

данной технике на тему, заданную преподавателем. 

2.16 Тема: Способы работы с цветом: «Масляные краски». Знакомство с техникой работы 

маслом. Изготовление красок. Способы работы. Знакомство с работами художников. 

Самостоятельная работа: посещение музея изобразительных искусств. 

 

 

Раздел 3. Литература 

 

3.1 Тема: Литература как вид искусства. Поэзия и проза. Литературные ритмы. 

Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка, сюжет, фабула 

(развитие), кульминация (развязка)). Чтение отрывков из художественной литературы. 

Самостоятельная работа: чтение отрывков литературных произведений, заданных 

преподавателем. 

3.2 Тема: Литературные жанры. Сказка, рассказ, пьеса, стихотворение. Знакомство с 

творчеством детских поэтов и прозаиков. Чтение отрывков художественной литературы. 

Самостоятельная работа: сочинение небольшого рассказа, сказки или стихотворения. 
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3.3 Тема: Литература и синтетические виды искусства. Литература и музыка. Литература и 

изобразительное искусство. Искусство иллюстрации. Литература и театр (кино). 

Самостоятельная работа: выполнение иллюстрации к любимому литературному 

произведению. 

 

Раздел 4. Музыка 

 

4.1 Тема: Музыка как вид искусства. Звук. Ноты. Мотив. Элементы музыкального языка 

(ритм, темп, интервал, размер и др.). Музыка в жизни человека. Музыка в природе. 

Самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных музыкальных 

произведений. 

4.2 Тема: Музыкальные инструменты. Классификация музыкальных инструментов. 

Прослушивание отдельных музыкальных инструментов. Оркестр - как групповая форма 

исполнения музыкального произведения. Самостоятельная работа: просмотр музыкальных 

телепередач на канале «Культура», детских музыкальных телепередач. 

4.3 Тема: Музыкальные направления и стили. Классическая музыка. Народная музыка. 

Современная музыка. Самостоятельная работа: посещение филармонии или концерта. 

 

Раздел 5. Хореография 

 

5.1 Тема: Танец и виды танцевального искусства. Бальные танцы, балет, акробатические, 

исторические, народные, ритуальные, спортивные, степ, современные (хастл) танцы. 

Самостоятельная работа: просмотр телепередач, работа в библиотеке (просмотр фотографий и 

репродукций, связанных с танцем). 

5.2 Тема: Композиция в хореографии. Художественный образ в танце. Актерское мастерство. 

Движения и пластика - основные компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая 

танца. Самостоятельная работа: выполнение несложных зарисовок человека в движении 

(используется стилизация изображения). 

5.3 Тема: Профессии в области хореографии. Известные представители в искусстве 

хореографии. Просмотр отрывков прославленных произведений. Самостоятельная работа: 

ассоциативное изображение танца (кадриль, вальс, танго). 

 

Раздел 6. Театр 

 

6.1 Тема: Искусство театра. История появления театра как самостоятельного вида искусства. 

Виды театральных постановок. Знакомство с театральными атрибутами и терминами. 

Театральная эстетика. Самостоятельная работа: посещение театра кукол, театра юного 

зрителя. 

6.2 Тема: Выразительные средства театрального искусства. Визуальные (театральные 

декорации, костюмы, грим), пластические (жесты и мимика, сценическое движение, танцы) и 

временные (темп, ритм, антракт, занавес). Самостоятельная работа: выполнение несложных 

зарисовок театрального занавеса или костюма персонажа. 

6.3 Тема: «Детский театр». Театр юного зрителя, музыкальный театр, театр кукол (виды кукол: 

ростовые, марионетки, бибао, пальчиковые и др.). Самостоятельная работа: выполнение 

эскиза театральной куклы. 

 

Раздел 7. Кино и телевидение 

 

7.1 Тема: Искусство кинематографа. История возникновения и развития кинематографа как 

самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино. Профессии в кинематографе. 

Актерское мастерство. Самостоятельная работа: просмотр детского кинофильма. 
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7.2 Тема: Детское кино и детские телепередачи. Знакомство с известными детскими 

фильмами. Дети-актеры. Театр и кино. Виды детских телепередач. Ведущие детских 

программ. Самостоятельная работа: просмотр детских телепередач с последующим 

обсуждением. 

7.3 Контрольный урок. Проверка конспектов; выполнение письменной работы по пройденным 

темам. 

 

Промежуточная аттестация (по полугодиям): 

Таблица 6 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок в виде проверки 

конспектов, выполнения письменной работы 

по пройденным темам. 

Май – контрольный урок в виде проверки 

конспектов, выполнения письменной 

работы по пройденным темам. 
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Второй год обучения. 

 

I полугодие 

 

Раздел 1. Изобразительное искусство 

 

1.1 Тема: Беседа о композиции.  «Как смотреть картину?» Сюжет композиции. Главное и 

второстепенное в композиции. Плановость. Композиционный центр. Колорит. 

Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства. 

1.2 Тема: Язык графики. Виды графики. Знакомство с эстампом (литография, офорт, 

ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: посещение 

музея изобразительных искусств, графических выставок. 

1.3 Тема: Язык живописи. Станковая и монументальная живопись. Материалы и инструменты. 

От эскиза к картине. Самостоятельная работа: знакомство с образцами монументальной 

живописи (объекты: социальные учреждения, театры, храмы и др.). 

1.4 Тема: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Знакомство с термином 

«натюрморт». Вещь глазами художника. Тематический натюрморт. Композиционный строй 

натюрморта (формат, точка зрения, освещение, колорит и др.). Предметы как символы эпохи. 

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок (фотографий) натюрморта. 

1.5 Тема: Пейзаж   как   жанр   изобразительного   искусства. Знакомство с термином 

«пейзаж». Виды пейзажа (городской, сельский, морской, горный и др.). Композиционный 

строй пейзажа (формат, точка зрения, плановость, освещенность, колорит и др.). Времена года 

в пейзаже. Самостоятельная работа: поиск репродукций, посещение выставочного 

пространства. 

1.6 Тема: Портрет   как   жанр   изобразительного   искусства. 

Знакомство с термином «портрет». Один человек - сто разных лиц. Виды портрета (парадный, 

групповой, психологический, семейный, автопортрет, шарж и др.). Человек и время. 

Самостоятельная работа: выполнение портретов членов семьи. 

1.7 Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства. Классификация скульптуры 

(круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная скульптура. Материалы и 

инструменты. Назначение. Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной 

композиции из пластилина. 

1.8 Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства. 

Значение термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные 

сооружения). Материалы. Стилевые особенности. Самостоятельная работа: выполнение 

зарисовки (копии) архитектурного сооружения (здания, храма, постройки). 

1.9 Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства. Значение 

термина «декоративно-прикладное искусство». Классификация отраслей декоративно-

прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике 

выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным 

признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). Самостоятельная работа: 

выполнение эскизов предметов декоративно - прикладного искусства. 

 

Раздел 2. Народное искусство 

 

2.1 Тема: Народные ремесла. Народное ремесло как одна из форм народного художественного 

творчества, производство художественных изделий. Широко известные промыслы России. 

Самостоятельная работа: работа с книгой. Подбор репродукций и фотографий по теме. 

2.2 Тема: Народные ремесла родного края. История возникновения. Народные мастера. 

Традиции и современность. Самостоятельная работа: посещение краеведческого музея. 
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2.3 Тема: Народный костюм. Из истории народного костюма. Мужской и женский народный 

костюм. Элементы костюма. Символика в костюме. Самостоятельная работа: выполнение 

эскиза народного костюма, работа с иллюстративным материалом. 

2.4 Тема: Народный фольклор. Жанры фольклора. Музыкальный фольклор. Изобразительный 

фольклор. Устное народное творчество (пословицы, потешки, песни, частушки, загадки, 

сказки, эпос). Самостоятельная работа: чтение и пересказ сказок, загадок, детских потешек и 

песенок. 

 

Раздел 3. Праздники 

 

3.1 Тема: Праздники народного календаря. Знакомство с сезонными праздниками. Зима 

(Рождество, колядки, святочные гадания, Крещение и др.), Весна (масленица, Пасха), Лето 

(Троица, день Ивана Купалы, Спас), Осень (Параскева-Пятница, Капустник, Синичкин день). 

Использование сюжетов народных. Самостоятельная работа: подбор иллюстративного 

материала. 

3.2 Тема: Светские праздники. История праздников (Новый год, День защитника отечества, 

Международный женский день, День космонавтики, День победы, День знаний и др.). 

Праздники и традиции. Атрибутика (украшения, костюмы, открытки, стихотворения и др.). 

Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом, выполнение композиций на 

тему «Праздник». 

3.3 Контрольный урок. Проверка конспектов; выполнение письменной работы по пройденным 

темам. 

 

II полугодие 

 

Раздел 4. Искусство и современный человек 

 

4.1 Тема: Значение искусства в жизни современного человека. 

Современный интерьер (функциональность и эстетика). Психология цвета. Жилые и 

общественные помещения. Предметы интерьера (мебель, текстиль, посуда, мелкая пластика и 

скульптура и др.). Самостоятельная работа: выполнение фотографий современных интерьеров 

(социальные объекты, детские заведения, магазины, выставочные пространства). 

4.2 Тема: История развития искусства костюма. Эпоха и мода. Мода и стиль: костюм, 

украшения и др. Самостоятельная работа: подбор фото-материала. 

4.3 Тема: Искусство и реклама. Реклама как вид дизайнерского искусства. Плакат. Афиша. 

Упаковка. Визитная карта. Календари. Самостоятельная работа: подбор рекламной продукции 

(визитные карты, реклама в СМИ, и др.) 

4.4 Тема: Искусство дизайна. История дизайна. Объекты. Материалы. Самостоятельная 

работа: выполнение эскиза объекта дизайна. 

4.5 Тема: Ландшафтный дизайн. Искусство оформления природной среды. Парки, скверы, 

дачные участки. Клумбы. Оранжереи. Детские площадки. Самостоятельная работа: 

выполнение эскиза детской площадки (парка). 

Раздел 5. Музеи 

 

5.1 Тема: Музеи. Знакомство с термином «музей». История. Виды музеев (исторический, 

краеведческий, музеи искусства, литературный, зоологический и др.). Музеи-ансамбли (музей-

усадьба, музеи-квартиры, музеи-храмы). Самостоятельная работа: посещение музея. 

5.2 Тема: Выставочное пространство. С чего начинается музей. Правила поведения. 

Знакомство с экспозицией. Самостоятельная работа: закрепление знаний о правилах 

поведения человека в выставочном пространстве. 
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5.3 Тема: Частные музеи. Коллекционные музеи игрушки, фарфора, кружева. Нетрадиционные 

музеи (музей шоколада, музей елочной игрушки, музей   ледяных скульптур, музей янтаря, 

музей воды и др.). 

Самостоятельная работа: сочинение о посещении нетрадиционного музея, или сочинение 

«Каким я вижу свой музей». 

5.4 Тема: Коллекционирование. Презентация личной коллекции ученика. Самостоятельная 

работа: выполнение презентации или сочинение. 

5.5 Тема: Экскурсия. Знакомство с термином «экскурсия». Профессия экскурсовода. Виды 

экскурсий. Формы экскурсий (живая, аудио, игровая, рисование в музее - интерпретация). 

Самостоятельная работа: экскурсия в музей. 

 

Раздел 6. Библиотеки 

 

6.1 Тема: Правила пользования библиотекой. Знакомство с термином «библиотека». 

Профессия «библиотекарь». Виды библиотек (детская, по искусству). Отделы библиотеки 

(отдел книгохранения, читальный зал, абонемент, видеозал, медиатека). Регистрация. 

Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр, комплектование). Адрес книги 

(знакомство с каталогом). Самостоятельная работа: посещение детской (школьной) 

библиотеки 

6.2 Тема: Как работать с книгой. Знакомство с книгой как материальной ценностью. Детская 

книга. Жанры детской книги (сказка, повесть, рассказ, стихотворение и др.) Самостоятельная 

работа: работа с книгой.  

6.3 Тема: Искусство книги. Иллюстрация. Самостоятельная работа: подготовка иллюстрации к 

любимой книге. 

6.4 Тема: Как работать с журналом. Знакомство с разделами журнала (содержание, рубрики, 

статьи и др.). Детские журналы («Колобок», «Мурзилка», «Веселые картинки», «Юный 

художник»). Самостоятельная работа: подготовка рассказа о своем любимом журнале. 

6.5 Тема: Энциклопедия как вид книги. Все обо всем - коротко и ясно. Знакомство с термином 

«энциклопедия». Разновидности энциклопедий по областям знаний. Детская энциклопедия. 

Самостоятельная работа: разработка обложки к детской энциклопедии. 

6.6 Тема: Сеть интернет как информационный ресурс. Поиск дополнительной информации 

через систему интернет. Самостоятельная работа: нахождение конкретной информации, 

заданной преподавателем по разделу «Искусство». 

6.7 Тема: Литературная гостиная. Разговор на тему: «Моя любимая книга». Самостоятельная 

работа: подготовка рассказа о своей любимой книге. 

6.8 Контрольный урок. Проверка конспектов; выполнение письменной работы по пройденным 

темам. 

 

 

 

Промежуточная аттестация (по полугодиям): 

Таблица 7 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок  в виде проверки 

конспектов, выполнения письменной работы 

по пройденным темам. 

Май – контрольный урок  в виде 

проверки конспектов, 

выполнения письменной работы 

по пройденным темам. 
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Третий год обучения. 

 

I полугодие 

 

Раздел 1. Изобразительное искусство 

 

1.1 Тема: Пленэр. Знакомство с термином «пленэр». Исторические подосновы. Наброски, 

зарисовки, этюды. Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: выполнение 

зарисовок на открытом воздухе. 

1.2 Тема: Виды изображений в картине. Стилевые особенности 

различных изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное). Сравнительный анализ 

произведений живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К.Малевич). Самостоятельная работа: 

работа с репродукциями известных художников. 

1.3 Тема: Язык графики. Традиционный рисунок и современная графика. Граффити как вид 

современного искусства. 3D рисунки. Рисунки из букв и символов. Самостоятельная работа: 

знакомство с материалом через интернет-ресурсы. 

1.4 Тема: Язык живописи. Дальнейшее знакомство с разнообразием видов живописных 

решений. Миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: 

работа с иллюстративным материалом - подбор, изучение. 

1.5 Тема: Диорама, панорама как виды монументальной живописи. Знакомство с терминами 

«диорама», «панорама». Исторические аспекты. Материалы и инструменты. Известные 

художественные объекты. Самостоятельная работа: посещение музеев. 

1.6 Тема: Жанры изобразительного искусства. Дальнейшее знакомство с жанрами живописи 

(графики): мифологический, исторический, батальный, бытовой, анималистический, 

маринистский и др. Самостоятельная работа: знакомство с репродукциями известных 

художников. 

1.7 Тема: Интерпретация в искусстве. Репродукция. Копия в материале. Подделки в искусстве. 

Самостоятельная работа: выполнение копий любимых произведений искусства. 

1.8 Тема: Выполнение копии художественного произведения в музее изобразительного 

искусства. Самостоятельная работа: завершение работы. 

 

Раздел 2. Декоративно-прикладное искусство 

  

2.1 Тема: Текстиль. Значение термина «текстиль». Виды текстильных изделий. Способы 

выполнения текстильных изделий (ткачество, вышивка, плетение, роспись по ткани, валяние, 

вязание, аппликация). Последовательность выполнения работы от эскиза до работы в 

материале. Самостоятельная работа: выполнение эскиза любого текстильного изделия. 

2.2 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза текстильного изделия. Самостоятельная работа: 

подбор материала, завершение работы. 

2.3 Тема: Металл. Значение термина «художественный металл». Способы выполнения изделий 

из металла (чеканка, литье, филигрань, насечка, гравировка). Материалы и инструменты. 

Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 

2.4 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза ювелирного изделия. Самостоятельная работа: 

завершение работы. 

2.5 Тема: Керамика. Значение термина «керамика». Основные виды керамики — фарфор, 

фаянс, майолика. История ремесла. Технология выполнения. Самостоятельная работа: 

фотографирование предметов быта и предметов декоративно-прикладного искусства из 

керамики. 

2.6 Контрольный урок. Проверка конспектов; выполнение письменной работы по пройденным 

темам. 
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II полугодие 

 

2.7 Тема: Дерево. Значение термина «художественная обработка дерева». Способы 

выполнения изделий из древесины (резьба, роспись, инкрустация, выжигание, скульптура). 

Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: выполнение фотографий изделий из 

дерева. 

2.8 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза деревянного изделия. Самостоятельная работа: 

завершение работы. 

2.9 Тема: Камень. Кость. Значение термина «художественная обработка камня, кости». 

Материалы и инструменты. Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом. 

2.10 Тема: Стекло. Значение термина «художественное стекло». Классификация видов 

изделий из стекла по назначению: утилитарные (салатницы, графины, фужеры, рюмки), 

декоративные (вазы для цветов, мелкая скульптура, декоративные композиции, панно, 

витражи, украшения) и сувениры (плакетки, медали с изображением исторических 

памятников, миниатюрные скульптуры). Самостоятельная работа: выполнение фотографий 

изделий из стекла. 

 

Раздел 3. Искусство как вид культурной деятельности. Многогранный результат творческой 

деятельности поколений.  

Сохранение и приумножение культурного наследия 

 

3.1 Тема: Язык. Исторические изменения словарного состава русского языка. Заимствование 

иностранных слов. Культура речи. Сленг. Самостоятельная работа: подобрать и привести 

примеры иностранных слов, вошедших в русский язык. Объяснение значения слов. 

3.2 Тема: Современная детская литература. Творческий подход в создании литературного 

образа, адаптация текста к психологическим особенностям определенного детского возраста. 

Языковые эксперименты. Лингвистическая интерпретация. Самостоятельная работа: чтение и 

пересказ любимого литературного произведения. 

3.3 Тема: Музыка. Стилизация в музыке. Возвращение старинных народных инструментов в 

современное музыкальное пространство. Самостоятельная работа: подбор фотоматериалов. 

3.4 Тема: Песня. Традиция и современность в народной песне. Популяризация народной 

песни. Прослушивание русских народных песен, романсов. Самостоятельная работа: чтение 

(исполнение) отрывка любимой (знакомой) русской песни. 

3.5 Тема: Танец. Популяризация хореографии. Балет. История. Сохранение традиций 

классического танца. Известные танцоры, хореографы и постановки. Самостоятельная работа: 

просмотр отрывков известных постановок на телеканале «Культура» или в записи. 

3.6 Тема: Реставрация и хранение объектов культуры и искусства. Знакомство с профессией 

«реставратор». Материалы и инструменты. Хранение объектов культуры. Самостоятельная 

работа: приведение примеров реставрации объектов культурного наследия. Работа с книгой 

(энциклопедией). 

3.7 Тема: Значение культурного наследия в истории человечества. Великие находки. Судьбы 

произведений искусства. Кражи и разрушения в жизни произведений искусства. Признание 

ценности. Популярность. Самостоятельная работа: подготовка сообщения о каком-либо 

произведении искусства (или презентация). 

3.8 Тема: Церковь - как объект искусства. Устройство храма. Знакомство с известными 

храмовыми постройками. Самостоятельная работа: посещение храмов города. 

3.9 Тема: Хранение «культурных единиц». Архив. Музей. Библиотека. Различные фонды. 

Интернет-ресурсы. Самостоятельная работа: поиск информации (заданной преподавателем) 

через удобные (доступные) ресурсы. 

3.10 Тема: Творческий проект «Семейные реликвии». Защита проекта в любой предлагаемой 

преподавателем форме (презентация, сообщение, сочинение, выполнение композиции и др.). 

Самостоятельная работа: оформление материала. 
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3.11 Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Посещение краеведческого музея. 

Знакомство с историей города, его фотоархивом. Известные люди города. Самостоятельная 

работа: выполнение фотографий родного города (улицы, парки и др.) 

3.12 Тема: «Мой родной город вчера и сегодня». Выполнение творческих композиций на тему 

«Старый город» с последующим обсуждением. Самостоятельная работа: оформление 

композиции. 

3.13. Зачет. Провести в форме тестирования, которое должно выявить понимание и знания 

учащихся о разнообразии направлений искусства, особенностей развития изобразительного 

искусства, знание терминологии, названий прославленных произведений и имен их авторов; 

умения определять стиль произведения, выделяя его характерные черты; навыки описания 

произведения искусства. 

 

 

За учебный год учащийся должен показать: 

Таблица 9 

 

 
 

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок  в виде 

проверки конспектов, выполнения 

письменной работы по пройденным темам. 

Май – зачет  в виде проверки конспектов, 

выполнения письменной работы по 

пройденным темам. 
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III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом   освоения   учебного   предмета «Беседы об искусстве» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

- сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, 

направленный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение 

интереса к искусству и деятельности в сферах искусства. 

- знание особенностей языка различных видов искусства. 

- владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

- владение навыками восприятия художественного образа. 

- сформированный навык логически и последовательно излагать свои мысли, свое отношение 

к изучаемому материалу. 

- сформированный навык работы с доступными информационными ресурсами (библиотечные 

ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы). 

- сформированные эстетические нормы поведения в пространствах культуры (библиотеки, 

выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.). 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок                                             

                                                                                                                              

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Таблица 10 

 

Вид контроля Цели Формы 

Текущий контроль 

успеваемости 

Поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения учащегося к 

изучаемому предмету, повышение уровня 

освоения текущего учебного материала  

Устный опрос, 

письменный опрос 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 

Определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы на 

определенном этапе обучения 

Контрольный урок, зачет 

 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем регулярно (с 

периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий. Результаты 

текущего контроля учитываются при выставлении четвертных оценок. Преподаватель может 

сам назначать и проводить устные опросы в течение четверти в зависимости от успеваемости 

учеников, от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации учеников к 

учебному процессу. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока, зачета. Контрольные 

уроки проводятся на завершающих полугодия учебных занятиях в счет аудиторного времени в 

виде устного опроса, письменной работы. Зачет проводится на завершающем полугодия 

третьего класса обучения учебных занятиях в счет аудиторного времени в виде устного 

опроса, письменной работы. Результаты промежуточной аттестации учитываются при 

выставлении четвертных, годовых и итоговой оценок. 

Для промежуточной и итоговой аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств 

позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. 

 

Критерии оценки 

 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют:  
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- определить уровень освоения учащимся материала, предусмотренного учебной программой 

по учебному предмету;  

- оценить умение учащегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

- оценить обоснованность изложения ответа учащегося.  

 

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. 

Оценка Критерии оценивания  

5 («отлично») Обучающийся самостоятельно выполняет все задачи в 

полном объеме, на высоком уровне: 

-правильно отвечает на вопросы преподавателя,  

-легко ориентируется в изученном материале,  

-высказывает и обосновывает свою точку зрения,  

-показывает умение логически и последовательно 

мыслить,  

-знает терминологию предмета, 

-владеет первичными навыками анализа произведений 

искусства, 

-выполнены правильно все письменные работы, 

-записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно.  

4 («хорошо») Обучающийся справляется с поставленными перед ним 

задачами, но прибегает к помощи преподавателя: 

- письменная работа выполнена, но есть незначительные 

ошибки, 

- в ответе допускает неточности, недостаточно полно 

освещает вопрос, 

- при ведении тетради имеются незначительные ошибки. 

3 («удовлетворительно») Обучающийся выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки: 

- устный или письменный ответ учащегося содержит 3 

грубые ошибки или 4-5 незначительных,  

- устный ответ поверхностный, что говорит о 

недостаточной подготовке учащегося, 

- записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Целый комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашней подготовки, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий.  

Большая часть устного или письменного ответа неверна – 

боле 70% ответов ошибочны. 

 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

                           

Методические рекомендации педагогическим работникам 

 

Изучение предмета ведется в соответствии с учебным планом. Программа определяет 

основной круг вопросов для изучения. Преподаватель определяет, насколько подробно и на 

каком уровне сложности следует изучать материал, чтобы он был доступен пониманию 

учащихся. 

Основные методы обучения:  

-объяснительно-иллюстративный, демонстрация методических пособий, иллюстраций; 

-частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 
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-творческий (творческие задания, участие учащихся в дискуссиях, беседах); 

-игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и 

др.). 

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой атмосферы на занятии 

способствует появлению и укреплению заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и 

народных мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя фонды школьной 

библиотеки). Важным условием творческой заинтересованности учащихся является 

приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение 

экскурсий. Рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, 

проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.).  

При организации занятия в форме беседы, преподаватель выстраивает диалог, в котором сам 

путем вопросов актуализирует знания учащихся по учебному предмету, по ранее изученным 

темам, опирается на их жизненный опыт. Анализируя, уточняя и обобщая ответы, 

преподаватель формулирует выводы и теоретические положения. При проведении занятия в 

форме интеллектуальной игры, преподаватель организовывает учащихся на индивидуальное 

или коллективное выполнение задания, требующего применения продуктивного мышления в 

условиях ограниченного времени, развивает теоретическое мышление, требуя 

формулирования понятий, выполнения основных мыслительных операций (классификации, 

анализа, синтеза и т. п.), мотивирует к самостоятельной поисковой и исследовательской 

деятельности. Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 

учебно- воспитательных задач предмета.  

Проводя опрос, позволяющий контролировать знания и умения, оценивать динамику усвоения 

учебного материала и вносить коррективы в организацию учебного процесса, а также 

актуализирует прежние знания, преподавателю рекомендуется применять устный и 

письменный формы опроса. Ответы, оценка знаний должны быть комментированы в 

тактичной и доброжелательной форме. Необходимо провести обобщение по опросу.  

При проведении устного опроса, как метода контроля, позволяющего не только опрашивать и 

контролировать знания учащихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, 

умения и навыки, рекомендуется использовать два вида устного опроса: 

- фронтальный (охватывает разу несколько учащихся); 

- индивидуальный (позволяет сконцентрировать внимание на одном учащимся). 

Фронтальный опрос можно проводить, используя следующие приемы: 

- Светофор. У каждого учащегося есть двуцветные карточки красного и зеленого цвета. При 

вопросе учителя все поднимают карточки. При этом красный сигнализирует о том, что 

учащийся не готов отвечать, зеленый — сигнал "Я знаю". Пассивность при таком опросе 

невозможна. Конечно, не исключена возможность того, что учащиеся могут лукавить. Однако 

преподаватель должен объяснить, что, поднимая зеленую карточку, учащийся должен быть 

действительно готов ответить. 

Такой опрос не занимает много времени. Проводить его можно на этапе проверки домашнего 

задания, после объяснения новой темы, чтобы выяснить, насколько новый материал усвоен. 

- По цепочке — этот вид опроса применяется, когда требуется дать полный, развернутый 

ответ. Суть его в том, что на один вопрос отвечают сразу несколько учащихся, дополняя друг 

друга. Очень удобный прием при проверке домашнего задания или для работы над творческой 

темой. 

- Тихий опрос проводится индивидуально с одним или несколькими учащимися, для кого тема 

показалась трудной. Опрос проводится полушепотом в то время, пока класс занят групповой 

или письменной работой. 

- Программируемый опрос — это, по сути, устные тесты. Учащийся выбирает один вариант из 

нескольких предложенных. Но суть в том, что свой ответ он должен обосновать. Опрос 

занимает достаточно много времени, используется на этапах повторения и закрепления темы, 

для решения творческих задач. 



26 

 

- Взаимоопрос — учащиеся опрашивают друг друга. Тему задает преподаватель, проговаривая 

основные моменты, о которых нужно спросить. Такой опрос не занимает много времени и 

позволяет задействовать весь класс. Прием часто используют во время подготовки к 

контрольным, проверочным работам. 

- Письменный опрос более лояльный, чем устный, так как дает учащемуся время 

сосредоточиться, менять порядок заданий (например, начать отвечать с более легких 

вопросов).  

При составлении преподавателем кроссворда для учащихся по вопросам и темам учебной 

литературы и конспектов, рекомендуется придерживаться принципов наглядности и 

доступности. Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке кроссворда. 

Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения. Загаданные слова должны быть 

именами существительными в именительном падеже единственного числа. Двухбуквенные 

слова должны иметь два пересечения. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух 

пересечений. Не допускаются аббревиатуры (ЗИЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.). Не 

рекомендуется большое количество двух буквенных слов. Все тексты должны быть 

отпечатаны. Рекомендуется создание кроссвордов с применением Microsoft Word, Microsoft 

Excel. У кроссворда должно быть наличие сетки, наличие нумерации; наличие ясных, 

грамотно сформулированных заданий к кроссворду, визуально понятное наглядное 

оформление и расположение кроссворда, наличие ответов, для проверки правильности 

решения кроссворда. Формы работы могут быть коллективными, групповыми, парными и 

индивидуальными. При групповой работе оценка ставится группе и тем, кто правильно назвал 

наибольшее количество слов. Если кроссворд решается всем классом, рекомендуется 

учитывать активность, «находчивость» и эрудицию каждого и выставляишь хорошие оценки 

наиболее активным учащимся. Применяя форму кроссворда на уроке, преподавателю 

рекомендуется четко представлять, с какой дидактической целью и на каком этапе урока будет 

использоваться кроссворд. Так, на этапе проверки домашнего задания быть предложено 

несколько вариантов: 

 - к доске может быть вызван учащийся для решения кроссворда, после устного опроса 

правильность заполнения проверяется всем классом; 

 - можно аналогичные задания дать группе учащихся. В этом случае правильность выполнения 

можно проверить как в конце урока, так и сразу после устного опроса. 

Кроссворд может заменить терминологический/словарный диктант. В этом случае класс 

работает на заранее подготовленных бланках, а преподаватель может читать вопросы.  

Кроссворд может быть познавательным (обучающим), обобщающим, итоговым. Первые два 

типа кроссвордов рекомендуется делать короткими (количество слов 5-7), чтобы его решение 

и проверка не затягивали урок (своего рода «тренировочная пятиминутка»). На уроках 

обобщения, повторения происходит проверка программного материала, поэтому объем слов 

может увеличиться. Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

программы, могут состоять из 20-30 слов, а итоговые 30-50 слов.  

Педагогический тест – система специально подобранных проверочных заданий 

специфической формы, позволяющих качественно оценить учебные достижения в одной или 

нескольких областях знаний. Использование преподавателем на занятиях тестов, 

предоставляет возможность не только и даже не столько контроль и оценка знаний, умений – 

сколько диагностика проблем возникающих у обучающихся на каждом этапе изучения 

программного материала. С помощью тестов, в отличие от обычных проверочных работ, 

удобно проводить контроль, потому что обычная контрольная работа оценивает конкретный 

результат, а тест позволяет установить его причину, благодаря поэтапному выполнению 

заданий, проверяющих те знания и умения, из которых складывается этот результат. Тесты 

предоставляют обучающимся возможность проявить самостоятельность, индивидуальность, 

способствует обучению учащихся процессуальному самоконтролю. При составлении тестов, 

преподавателю рекомендуется помнить, что существуют требования к структуре теста, к 

комплекту заданий: 
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-составлению заданий должен предшествовать анализ программы по предметам; 

-язык теста, инструкции, должны соответствовать языку, инструкциям учебника, конспектов 

(подчеркни, вставь, допиши, найди и т. п.);  

-структура заданий должна определяться значимостью изученного материала (чем важнее 

изученная тема, тем большим количеством вопросов она представлена);  

-формулировки заданий должны быть разнообразны (это разовьёт остроту внимания и 

гибкость мышления, потребует от обучающегося предельной внимательности и собранности); 

-должны быть однозначно сформулированы цели и тема, определено время применения теста;  

-процесс проведения теста должен быть задан в виде однозначного алгоритма (заполнение 

пропусков, выбор ответа из предложенных вариантов); 

-тестовые задания должны легко читаться; 

-формулировка заданий не должна содержать двусмысленности;  

-постановка вопроса и предлагаемые варианты ответов должны максимально исключать 

возможность угадывания ответа;  

-тестовые задания, предполагающие выбор одного из предложенных ответов, должны 

содержать 3-5 вариантов ответов, подобранных по возможности так, чтобы наиболее 

характерные для данного случая ошибки были в них учтены.  

 При формулировке задания теста необходимо придерживаться следующих методических 

советов:  

- основной текст задания содержит не более 8-10 слов;  

- каждый тест должен выражать одну идею, одну мысль;  

- задания должны быть краткими, четкими, легко читаемыми, суждения иметь 

утвердительную, а не вопросительную форму;  

- формулировка заданий не должна содержать двусмысленности, а тем более ловушек;  

- избегать таких слов, как «иногда», «часто», «обычно» в правильных утверждениях и слов 

«всегда», «иногда», «невозможно» в неправильных;  

- располагать тесты по возрастанию трудности;  

- каждое задание и ответ формулировать так, чтобы верный ответ могли дать только те, кто 

хорошо усвоил материал;  

- задания сформулировать так, чтобы ответы могли быть получены путем рассуждения, а в 

число неверных ответов в первую очередь включать такие, которые являлись результатом 

типичных ошибок, допускаемых учащимися;  

- правильные ответы должны располагаться в случайном порядке;  

- ответы на один вопрос не должны зависеть от ответов на другие вопросы.  

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 

 

Самостоятельная работа выполняется в форме домашних заданий (упражнений к 

изученным темам, рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнительной 

литературы, подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и 

составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, театров, 

прослушивание музыкальных произведений, просмотр фильмов и театральных 

постановок). Систематическая самостоятельная работа: 

- способствует лучшему усвоению полученных знаний; 

- формирует потребность в самообразовании, максимально развивает познавательные 

и творческие способности личности; 

- формирует навыки планирования и организации учебного времени, расширяет 

кругозор.  

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем и 

рекомендациями по учебно-методическими изданиями, конспектами лекций, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями по предмету. 
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I. Пояснительная записка 

 

          Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 

        Программа учебного предмета «Цветоведение» составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Данная программа направлена на развитие 

навыков художественного творчества каждого ребёнка, обогащает его умственную и 

духовно-эмоциональную сферу, развивает любовь к прекрасному. Учебный предмет является 

начальным уровнем в развитии живописи и рисунка в то же время базовым для 

последующего изучения предметов в области изобразительного искусства, направлен на 

приобретение основ изобразительной грамоты, дает возможность расширить и дополнить 

образование детей в области изобразительного искусства, также на эстетическое воспитание 

и духовно-нравственное развитие детей.   

 

Срок реализации учебного предмета 

 

Для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

-с 7-8 лет составляет 1 год; 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

Таблица 1 

Срок обучения 1 год обучения 2 год обучения 3 год бучения 

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

35   

Количество часов на аудиторные 

занятия 

35   

                              

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Групповая (в среднем 10 человек), продолжительность урока: 1 класс – 40 минут.  

 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

-развитие творческих способностей, нравственное и патриотическое воспитание;               

-овладение навыками работы различными художественными материалами, знакомство с 

приемами построения рисунка. 

 

Задачи: 

-овладение детьми живописными и графическими техниками;  

-грамотное использование гуаши, акварели, карандаша и других материалов; 

-знакомство с миром изобразительного искусства, творчески переосмысленное в работах 

учащихся;  

-знакомство основами композиции и цветоведения в доступной для них форме.  

      

                                                             Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения: 



- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Материально-технические условия соответствуют санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда. Классный кабинет оснащен удобными столами, мольбертами, 

компьютером, стендами, наглядными пособиями. Библиотечный фонд укомплектовывается 

печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Для успешного результата в освоении программы «Цветоведение» необходимы следующие 

учебно-методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией; 

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; работы учащихся из     

методического фонда школы; 

- таблицы по цветоведению; 

- интернет - ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 

 

II. Содержание учебного предмета   

                                                  

Сведения о затратах учебного времени 

Таблица 2 

 Распределение по годам                           

                          Класс 1 2 3 4 5 5 7 

Продолжительность учебных 

занятий (в неделях) 

35       

Количество часов на аудиторные 

занятия (в неделю) 

1       

Количество часов на аудиторные 

занятия (в год) 

35       

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

1 (8) класс 

Таблица 3 

 

№ Тема 

 

Кол-во 

часов 

1 Изучение основных характеристик цвета: основные, 

дополнительные, составные цвета. Упражнение «Цветовой 

круг» 

2 

2 Цветовое упражнение на тему «Осенние плоды».  1 

3 Цветовое упражнение на тему «Осенние листья». 1 

4 Цветовое упражнение с соблюдением тона  - этюды с натуры 

фруктов, овощей, сосудов 

2 

5 Упражнение на тему: «Тон». Скомпоновать в разных форматах 

предметы быта, разобрать их на три тона. 

2 

6 Упражнение на тему: «Цвет в композиции». Выполнить два, 

три цветовых эскиза к любимой сказке (теплый, холодный, 

контрастный) 

2 

7 1.Цветовое упражнение. «Улитка» Теплая улитка на холодном 

листочке.  

2 Цветовое упражнение. «Ракушка» Холодная, светлая ракушка 

на теплом песке. 

2 

8 Упражнение. «Ритм» Раскрыть понятия «ритм», 

«упорядоченный ритм», «хаотичный ритм», «сгущение ритма», 

«разряжение ритма». 

2 

9 «Состояние в пейзаже». Выполнить абстракции на передачу 

зимнего настроения, определенного состояния (грусть, покой, 

гармония). 

2 

10 Контрольный урок 1 

11 Этюд - Зимний лес в солнечную погоду. Разные цветовые 

оттенки (без серого цвета)  

2 

12 Этюд - Зимний лес в пасмурную погоду. Разные цветовые 

оттенки (через серый цвет)  

2 

13 Цветовое упражнение в виде таблицы или абстракции с 

использованием контрастных цветов 2ч 

2 

14 Цветовое упражнение в виде таблицы или абстракции с 

использованием цветового нюанса 2ч 

2 

15 Плановость в композиции. Тональные эскизы 3 плана (черный, 

белый, серый). 

2 

16 Прием «Загораживание». Силуэт. Эскизы с предметами быта 

(два тона) 

2 

17 Цветовые эскизы. Нарисовать два цветовых эскиза к 

натюрморту «Русское чаепитие»  

2 

18 Цветовое упражнение к композиции «Мой родной город». 

Эскизы (теплая гамма, холодная гамма, контраст.) 

3 



19 Контрольный урок. 1  

 Всего: 35 часов 

 

 

 

Годовые требования: 

1 полугодие 

1. Изучение основных характеристик цвета: основные, дополнительные, составные цвета. 

Упражнение «Цветовой круг» 2ч. 

2. Цветовое упражнение на тему «Осенние плоды» 1ч. 

3. Цветовое упражнение на тему «Осенние листья» 1ч. 

4. Цветовое упражнение с соблюдением тона  - этюды с натуры фруктов, овощей, сосудов и 

т. д. 1ч.  

5. Упражнение на тему: «Тон» скомпонованные  в разных форматах предметы быта, 

разобрать их на три тона  (Черный, белый, серый) 1ч 

6. Упражнение на тему: «Цвет в композиции». Выполнить два, три цветовых эскиза к 

любимой сказке (теплый, холодный, контрастный) 3ч 

7. Цветовое упражнение. «Улитка» Теплая улитка на холодном листочке. Поиск 

наибольшего количества оттенков  

Цветовое упражнение. «Ракушка» Холодная, светлая ракушка на теплом песке. Поиск 

наибольшего количества оттенков 

8. Упражнение. «Ритм» Раскрыть понятия «ритм», «упорядоченный ритм», «хаотичный 

ритм», «сгущение ритма», «разряжение ритма». Выполнить упражнение на сгущение ритма 

пятен, линий, форм. Тема: «Ограда». Мягкий карандаш, уголь или гуашь (монохромная 

гамма: черный, белый цвета и 1 цвет по желанию уч-ся). Выполнить упражнение 

«деревянный забор с калиткой». Деревянный забор можно оживить, ведром, банками, 

ковриком или птицами. Гуашь, мягкие материалы, тушь. Выполнить композицию на 

передачу упорядоченного ритма. Тема: «Древнерусский город» (Монохромная гамма 

черный, белый цвета и 1 цвет по желанию уч-ся) или черная тушь.  

9. «Состояние в пейзаже». Выполнить абстракции на передачу зимнего настроения, 

определенного состояния (грусть, покой, гармония). Ограниченная палитра. Научить 

передавать состояние природы, время суток, тональную пластику. Беседа о нюансах в 

окружающем мире, в природе,  Научиться видеть нежные цветовые переходы, тонкие 

градации, возникающие в предрассветной дымке, зимние вариации синих и голубых красок 

1ч 

10. Контрольный урок 1ч 

2 полугодие 

 

11. Этюд - Зимний лес в солнечную погоду. Разные цветовые оттенки (без серого цвета) 2ч 

12. Этюд - Зимний лес в пасмурную погоду. Разные цветовые оттенки (через серый цвет) 2ч 

13. Цветовое упражнение в виде таблицы или абстракции с использованием контрастных 

цветов 2ч 

14. Цветовое упражнение в виде таблицы или абстракции с использованием цветового 

нюанса 2ч 

15. Плановость в композиции. Тональные эскизы 3 плана (черный, белый, серый) 2ч 

16. Прием «Загораживание». Силуэт. Эскизы с предметами быта (два тона) Поставить 

предметы быта разные по форме и по размеру, и загородить один другим. Скомпоновать их в 

листе. Карандаш, маркер. 2ч 

17. Цветовые эскизы. Нарисовать два цветовых эскиза к натюрморту «Русское чаепитие» 2ч 

18. Цветовое упражнение к композиции «Мой родной город». Эскизы (теплая гамма, 

холодная гамма, контраст.) 

19. Контрольный урок 1ч 



 

 

 

 

 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Результатом освоения учебного предмета является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

- знаний различных видов изобразительного искусства; 

- знаний основных жанров изобразительного искусства; 

- знаний терминологии изобразительного искусства; 

- знаний разнообразных техник и технологий, художественных материалов 

в изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе; 

- знаний основных выразительных средств изобразительного искусства; 

- знаний основных формальных элементов композиции: силуэта, ритма, соразмерности,  

симметрии-асимметрии, контраста и нюанса, виды композиций; 

- навыков организации плоскости листа, композиционного решения изображения; 

- навыков передачи формы, характера предмет; 

- умений выбирать колористические решения;  

- умений правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой 

деятельности. 

 

      IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Таблица 5 

 

 

Вид контроля Цели Формы 

Текущий контроль 

успеваемости 

Поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения учащегося к 

изучаемому предмету, повышение 

уровня освоения текущего учебного 

материала  

 Просмотр учебно-

творческих работ 

Промежуточная 

аттестация обучающихся 

Определение успешности развития 

учащегося и усвоения им программы 

на определенном этапе обучения 

Просмотр учебно-

творческих работ 

Итоговая аттестация Определение уровня и качества 

освоения программы учебного 

предмета 

Просмотр учебно-

творческих работ 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем регулярно (с 

периодичностью не более чем через два, три урока) в рамках расписания занятий. Результаты 

текущего контроля учитываются при выставлении оценок за полугодие. 

Просмотры учебно-творческих работ направлены на выявление знаний, умений и навыков 

учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме просмотров творческих работ, в 

присутствии комиссии и предполагает обязательное методическое обсуждение 

рекомендательного характера. Результаты промежуточной аттестации учитываются при 

выставлении оценок за полугодие, годовых и итоговой оценок. Просмотры проводятся на 



завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет.  

 

Критерии оценки 

 

Таблица 6 

 

 

 

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся могут быть дополнены «+» и «-». 

 

.                                                 Методические рекомендации  

 

Изобразительное искусство для ребенка младшего школьного возраста не только творчество, 

но и способ познания окружающего мира. Мир юного художника хрупок, выразительность 

детского рисунка легко нарушить излишним авторитетом, давлением «правильности». 

Задача преподавателя – не нарушая «детскости» рисунка дать ребенку возможность умело 

использовать выразительные средства изобразительного искусства. Необходимо, чтобы дети 

как можно чаще встречали на уроках произведения искусства в репродукциях, фильмах, 

альбомах, погружающие детей в культуру живописи, рисунка, воспитывающие чувство цвета 

и формы. Часто дети интуитивно используют увиденные композиции в построении своего 

рисунка. Нужен простор и для детской фантазии, задания на развитие воображения. 

Важнейшей задачей является воспитательная, ее решению также помогает постоянное 

соприкосновение с миром искусства – накопленной веками мудростью человечества.  

Также занятия изобразительным искусством - одно из самых больших удовольствий для 

ребенка младшего школьного возраста. Они приносят много радости и положительных 

эмоций, являясь источником развития творческих способностей. Особенностью этого 

Оценка Критерии оценивания  

5 («отлично») Ученик выполнил работу в полном объеме, включая в себя три 

составляющие: фантазию, композицию, технику исполнения 

(выразительность цветового или графического решения)  

- учащийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи; 

- все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных ошибок 

ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При 

самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу не снижается; 

-учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, 

умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной 

задачи и законченность работы; 

 

4 («хорошо») - решение поставленной задачи с помощью преподавателя; 

- имеются незначительные ошибки; 

- работой учащегося руководит преподаватель (в большей части 

словесно); 

3 

(«удовлетворите

льно») 

- использование готового решения (срисовывание с образца). 

-грубые ошибки, учащийся плохо осваивает формат, допускает 

искажения в передаче пропорций и формы предметов. 

- работой учащегося руководит преподаватель, используя наглядный 

показ на работе учащегося. 

 

2 

(«неудовлетвори

тельно») 

Целый комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 

домашней подготовки, а также плохой посещаемости аудиторных 

занятий 



возраста является любознательность, желание познавать окружающую действительность, 

отзывчивость на «прекрасное». Имея чувственно-эмоциональный опыт и начальные знания 

изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить свой замысел в творческой работе. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у 

ребенка заинтересованности в собственной творческой деятельности. Важной составляющей 

творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-

выставочной деятельности (посещение художественных выставок, проведение бесед и 

экскурсий, участие в творческих конкурсах). 

Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств личности 

каждого ребенка рекомендуется проводить внеклассные мероприятия (организация 

выставок, проведение праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это 

позволит объединить и сдружить детский коллектив. 

Для успешного результата в освоении программы необходимы следующие учебно-

методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией; 

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам; 

- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства; работы учащихся из     

методического фонда школы; 

- таблицы по цветоведению; 

- интернет - ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 

 

                                    VI. Список рекомендованной учебной и методической литературы 

 

                                                 Список учебной литературы 

 

1. Журнал «Художественная школа». 

2. Журнал «Юный художник» 

3. Журнал «Изобразительное искусство в школе» 

4. Журнал «Художественный совет» 

5. . Блинов В. Русская детская книжка - картинка. М.: - «Искусство XXI век», 2005 

6. 2. Громова И. Православные и народные праздники. - М.: «Дрофа плюс», 2005 

7. 3. Издательская группа Паррамон Эдисионис. Все о технике: Иллюстрация. - АРТ - 

РОДНИК, издание на русском языке, 2002 

8. 4. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. - М.: «Астрель», 2008 

9. 5. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. Как научить рисовать 

каждого. - М.: «Амрита - Русь», 2004 

10. 6. Люси Миклтуэйт. Книга для малышей «Мир искусства». Великие картины. Первые 

слова. Дарлинг Киндерсли. - М., 1997 

11. 7. Моя первая священная история. Библия для детей «Вся Москва» -М, 1990 

12. 8. Надеждина Н. Какого цвета снег? М., 1983 

13. 9. Никологорская О. Волшебные краски. Основы художественного ремесла. - М., 1997 

14. 10. Пономарев Е. Пономарева Т. Я познаю мир. Детская энциклопедия. История 

ремесел. - М.: ООО «Издательство АСТ». 2000, ООО «Издательство Астрель», 2000 

15. 11. Фокина Л.В. История декоративно - прикладного искусства. Учебное пособие. 

Ростов - на - Дону, «Феникс», 2009 

16. 12. Шпикалова Т.Я. Детям о традициях народного мастерства. М.: «Владос», 2001 

17. 13. Элен и Питер Макнивен Маски. С-Пб., «Полигон», 1998 

18. 14. Энциклопедия «Музыка». М.: «Олма – Пресс», 2002 

 

                                          Список методической литературы 

 



19. Алпатов М.В. Композиция в живописи. – М., Искусство, 1940 

20. Аполлонов. Терминологический словарь. – М., Эллис Лак, 1997 

21. Пластические искусства. Краткий терминологический словарь. – М., 1994 

22. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М., 1977 

23. Барышников А.П. Основы композиции. – М., Учебный предмет, 1951 

24. Дейнека А.А. Из моей рабочей практики. – М., 1961 

25. Дейнека А.А. Учись рисовать. – М., Академия художеств, 1961 

26. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М., Просвещение, 1979 

27. Кузин В.С. Психология живописи. – М., 2005 

28. Кибрик Е.А. К вопросу о композиции. – М., 1954 

29. Костин В.И. Что такое художественный образ. М., Советский художник, 1962 

30. Крамской И.Н. Письма, статьи. – М., 1965 – 1966 

31. Крымов Н.П. Художник и педагог. Статьи, воспоминания. – М., 1960 

32. Коровин К. Жизнь и творчество. Письма. Документы. Воспоминания. – М., 1963 

33. Левитан И.И. Письма. Документы. Воспоминания. – М., 1956 

34. Репин И.Е. Избранные письма. – М., 1969 

35. Рауншенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. М., 1994 

36. Стасов В.В. Статьи и заметки. – М., 1954 

37. Фаворский В.А. О художнике, о творчестве, о книге. – М., Молодая гвардия, 1966 

38. Фаворский В.А. О рисунке и композиции, Фрунзе, 1966 

39. Мастера искусства о композиции (в семи томах). – М., 1965 – 1970 
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