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Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897, с учетом федеральных и учебных программ по учебным предметам; 

рабочей программы Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б. М. Неменского. 5–8 классы : учеб. 

пособ. для общеобразоват.  организаций  /  Б. М. Неменский,  Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. –  4-е изд. М. : Просвещение, 2015.  

– 176 с. 

Учебно-методическое обеспечение 

Образовательная программа: Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Б. М. Неменского. 5–8 

классы : учеб. пособ. для общеобразоват.  организаций  /  Б. М. Неменский,  Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских. –  4-е изд. М. : 

Просвещение, 2015.  – 176 с. 

Уровень освоения: базовый 

Учебный комплекс для обучающихся: Горяева Н.А. Изобразительное искусство.  Декоративно – прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс : учеб. для  общеобразоват. организаций с прил. на электрон.  носителе / Н.А. Горяева, О.В. Островская ; под ред. Б. М. Неменского. – 4-е 

изд. - М.: Просвещение, 2014. – 191 с.   

Методические разработки для учителя: Горяева Н.А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно – прикладное искусство в жизни 

человека»: 5 кл. – М.: Просвещение, 2003. – 109 с. Авт.-сост. О.В. Свиридова. Изобразительное искусство. 5 класс: поурочные планы по 

программе Б.М. Неменского / - Волгоград: Учитель, 2007. – 170 с. 

Горяева Н.А. Уроки изобразительного искусства. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Поурочные разработки. 5 класс/Н. А. 

Горяева; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2012. – 143 с. 

Гусева О.М. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 5 класс. – М.: ВАКО, 2011. – 144 с. – (В помощь школьному учителю). 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству 

как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации. Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это дает 

возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие 

двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 
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Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объёме; 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 

результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

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

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в краеведческие музеи; используются 

видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.           

Основные содержательные линии 

В рабочей программе по изобразительному искусству 5 класс выделены 4 основные содержательные линии, реализующие концентрический 

принцип предъявления содержание обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: 

«Древние корни народного искусства»; «Связь времен в народном искусстве»; «Декор, человек, общество, время»; «Декоративное искусство в 

современном мире». 

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

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

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

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

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

художественной деятельности. Три способа освоения художественной действительности представлены в начальной школе в игровой форме, как 

Братья – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, эти три вида художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь год 

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

осознавать искусство.  

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 5-м классе является формирование представления о декоративно-прикладном 

искусстве, многообразии художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового 

воспитания органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к 

пониманию красоты творчества. 

В 5-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. Значительную роль в программе 5-го класса играют 

музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 

Цели и задачи 

Изучение изобразительного искусства в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

 - развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  
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- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Основные принципы программы: 

Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру  

Принцип «от жизни через искусство к жизни» 

Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. 

Принцип единства восприятия и созидания. 

Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта условие постижения искусства. 

Развитие художественно – образного мышления, художественного переживания ведёт к жестокому отказу от выполнения заданий по схемам, 

образцам, по заданному стереотипу. 

Формой проведения занятий по программе является урок. 

На уроках изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы увлечённости и творческой активности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению 

искусства и является необходимым условием формированием личности ребёнка. 

Место предмета в учебном плане 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом.  

В учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. Рабочая программа по предмету 

«Изобразительное искусство» 5 класс разработана на основе учебно-методического комплекта «Школа России», а именно авторской программы 

Б. М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской. 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

фронтальная беседа, устная дискуссия, коллективная и самостоятельная работа.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

обучающиеся должны знать: 

 истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в 

образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру росписи, пользоваться приемами традиционного 

письма при выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово). 

обучающие должны уметь: 
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 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 

средневековой Европы, Западной Европы 17 в.); 

 различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное искусство (художественное стекло, керамика, ковка, 

литье, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 

В процессе практической работы на уроках обучающиеся должны: 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения; 

 передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровня); 

 умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, 

детали интерьера определенной эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 

Владеть компетенциями: 

коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, рефлексивной.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта, обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

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

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
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 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

  Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

   Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

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

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

   Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

   Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

   Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

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

процессе освоения учебного предмета: 

   Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

   Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

   Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 



 

7 

 

   Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

   Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне.  

   Приобретение опыта работы различными художественными материалами и разных техниках в различных видах визуально-пространственных 

искусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

   Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

   Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

   Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Учебно-тематический план 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 

Содержание Кол-во часов 

Древние корни народного искусства 8 

Связь времен в народном искусстве 8 

Декор - человек, общество, время 12 

Декоративное искусство в современном мире 6 

Всего 34 

Содержание тем курса 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека - 34 часа 

Цель: Изучение народного творчества и традиций преемственности духовной культуры России. Развитие творческих способностей и 

совершенствование навыков постижения средств декоративно - прикладного искусства, обогащение опыта восприятия и оценки произведений 

декоративно-прикладного искусства, формирование ценностно-смысловой компетенции.  

Тема I четверти: 

«Древние корни народного искусства» (8 ч.) 

Истоки образного языка декоративно – прикладного искусства. Крестьянское прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни 

народа. Связь крестьянского искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. Условно-символический язык 

крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса – неба, земли и 

подземно – подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

Древние образы в народном искусстве. Традиционные образы народного прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, 

древо жизни как выражение мифопоэтических представлений человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно важных для человека 

смыслов. 
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Убранство русской избы. Дом – мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом, как микрокосмос. Избы     севера и средней 

полосы   России.  Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

Внутренний мир русской избы. Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика 

(потолок - небо, пол - земля, подпол - подземный мир, окна - очи, свет). Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, 

коник, полати. Круг предметов быта и труда (ткацкий станок, прялка, люлька, светец, и т.п.).  

Конструкция и декор предметов народного быта и труда. Русская прялка, деревянная резная и расписная посуда, предметы труда. Единство 

пользы и красоты, конструкции и декора. 

Русская народная вышивка. Крестьянская вышивка – хранительница древнейших образов и мотивов, условность языка орнамента, его 

символическое значение. 

Народный праздничный костюм. Разнообразие форм и украшений народного костюма. Фактура, ритм, пятно, линия, форма традиционной русской 

народной одежды. Народный праздничный костюм – целостный художественный образ. Северорусский комплекс (в основе сарафан) и 

Южнорусский (в основе панева) комплекс женской одежды. Рубаха – основа мужской и женской костюмов. Разнообразие форм и украшений 

народного праздничного костюма в различных регионах России. Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. Символика 

цвета в народной одежде. Эскиз русского народного костюма. Костюм Самарской губернии. Создание эскизов народного праздничного костюма. 

Народные праздничные обряды. Обобщение темы. Календарные народные праздники. Обрядовые действия народного праздника. Раскрытие 

символического значения обрядового действия на примере одного из праздников. Знакомство со славянской мифологией. Урок-викторина.  Разыгрывание 

народных песен, игровых сюжетов, участие в обрядовых действиях. 

Обучение в I четверти предполагает необходимость достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание 

которых отражает содержание данной четверти. 

Личностные результаты: 

• воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный народ России, освоение древних корней искусства 

своего народа; воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, осознание 

себя гражданами России, ответственными за сохранение народных художественных традиций, спасение культурных ценностей; 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре другого народа, готовности достигать взаимопонимания 

при обсуждении спорных вопросов; 

• формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию; 

• развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусством, творческих способностей, наблюдательности, 

зрительной памяти, воображения и фантазии, эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, коммуникативных на-

выков в процессе совместной практической творческой деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ цельного и стройного мира, несущий упорядоченность 

космоса, постигать народные представления о красоте, мироздании, которые «были и мирочувствованием и самой жизнью» (М. А. Некрасова); 

понимание ценности памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.; 
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• умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах поликультурного характера, отражающих единство и 

многообразие культур народов России; умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, жилища, одежды народов Русского Севера и 

Закавказья, иных регионов России; 

• умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути достижения цели, приобретать основы умения учиться, развивать 

интерес к познавательной деятельности, например, через более глубокое освоение программного материала (возможная тематика: «Традиционные 

образы народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных сказках и песнях», «Искусства, которые объединяют образ 

народного праздника» и т. д.), умение выявлять родство, близость орнамента народной вышивки с памятниками устно-поэтического творчества 

(народные песни, былины), выстраивание связей между смежными предметными областями (литература, история, география); 

• умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает художественный 

материал для создания декоративного изображения; организует самостоятельный поиск художественно-познавательного материала по конкретной 

тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, Интернет; готовит выступление-презентацию совместно со сверстниками, организует 

выставку изделий народного творчества, реализует себя в качестве экскурсовода); 

• умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать результат — художественный «ответ» — на поставленную 

учебную задачу, его соответствие задаче, умение адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

Предметные результаты: 
• осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) прикладного искусства в жизни отдельного человека и 

сообщества людей, территориально связанных между собой; 

• знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) прикладного искусства, семантического значения традиционных 

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

• умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь утилитарно-функционального и художественно-образного 

начал, конструктивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти знания в практической деятельности; 

• освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьянского прикладного искусства, его специфики, а также 

приобретение опыта выполнения условного, лаконичного декоративно-обобщённого изображения в опоре на существующие народные традиции; 

• приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов (деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, 

украшение женского праздничного костюма и т. д.) на основе народной традиции в различных художественных материалах и техниках; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних корней и особенностей крестьянского прикладного 

искусства. 

В течение I четверти обучающиеся знакомятся с народным (крестьянским) искусством, закладывающим фундамент для осознания специфики 

декоративно-прикладного искусства, истоков его образного языка и содержания. В процессе знакомства с достаточно разнообразными предметами 

крестьянского быта пятиклассники должны осознать, почему у декоративно-прикладного искусства именно такой способ выражения (т. е. язык 

знака, символизирующего некую идею), совершенно непохожий на способы выражения в других видах искусства. 

Отсюда форма изображения (обобщённо-лаконичная, условно выразительная, являющаяся элементом народного орнамента) и цвет (декоративно-

плоскостное пятно) как символические знаки в языке народного искусства. 

Приобщение обучающихся к народному (крестьянскому) искусству желательно осуществлять в системе Природа — Человек— Культура 

(Искусство), исходя из того, что народное искусство — это и сама природа, и историческая память народа, его отношение к миру. Такой подход 
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даёт возможность рассматривать произведения крестьянского искусства с точки зрения отражения в них поэтических представлений человека о 

мире родной природы и большом мире Вселенной, сущностных сил мастера-земледельца, всей полноты его художественного дарования, а также 

во взаимосвязи с памятниками устно-поэтического, музыкального народного творчества. 

Восприятие произведений крестьянского искусства в системе Природа — Человек — Культура помогает увидеть и понять общность и различие 

между аналогичными предметами искусства своего родного края и других регионов. 

Исключительно важное значение для понимания обучающимися содержательной глубины крестьянского прикладного искусства имеет раскрытие 

идеи целостности мира, выраженной через символическую трехчастность (космос — небо, земля, подземно-подводный мир). На уроках 

школьники осознают, что каждый художественно оформленный предмет включён в высокий порядок мира природы и космоса и тоже отмечен или 

трёхчастной структурой (костюм, изба, наличник окна-ока и т. п.), или символическими знаками трёхчастности. 

Педагог должен понимать, что крестьянское искусство не может быть глубоко прочувствовано, понято обучающимися при формальном подходе к 

раскрытию его специфики, не учитывающем духовно-ценностное содержание, выраженное всем богатством строя вещи-образа. 

Знакомство с памятниками крестьянского прикладного искусства происходит через рассматривание изображений резного декора деревенского 

дома, деревянной фигурной посуды, пряничных досок, прялок, вальков, рубелей, орнаментов народной вышивки, народного праздничного 

костюма, а также, конечно, подлинных вещей, позволяющих говорить о нерасторжимом единстве конструкции и декора, о богатстве худо-

жественных трактовок традиционных образов и мотивов, их «природности», изобразительной условности, символизации. Одновременно 

зрительный материал формирует насмотренность уобучающихся. 

В формировании познавательного интереса, эмоционально-ценностного отношения обучающихся к крестьянскому искусству огромное значение 

имеет слово учителя. Оно становится не только носителем художественной информации, но, организованное по законам искусства, может быть 

столь же эффективным, что и зрительный образ. Более того, комплексное воздействие слова (образного, ёмкого, содержательного) и зрительного 

образа даст возможность раскрыть глубину и многоплановость произведений народного искусства, развивая от урока к уроку у обучающихся 

потребность видеть высшее в повседневном и привычном, воспитывая чувство сопричастности к материально-духовному наследию наших 

предков. 

Тема II четверти: 

«Связь времен в народном искусстве» (8 ч.) 

Включение детей в поисковые группы по изучению традиционных народных художественных промыслов России (Жостово, Хохломы, Гжели). 

При знакомстве обучающихся с филимоновской, дымковской, каргопольской народными глиняными игрушками, следует обратить внимание на 

живучесть в них древнейших образов: коня, птицы, бабы.  

Древние образы в современных народных игрушках. Народные игрушки. Древние образы, единство формы и декора в народных игрушках. 

Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы в современных народных игрушках. Особенности 

пластической формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к различным художественным промыслам. (Дымковская, филимоновская, 

каргопольская игрушки). 

Искусство Гжели. Традиционные народные промыслы – гордость и достояние национальной отечественной культуры. Промыслы как искусство 

художественного сувенира. Синие цветы Гжели. Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров. 
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Городецкая роспись. Роспись разделочных досок. Краткие сведения из истории городецкой росписи. Своеобразие росписи Городца. Традиционные 

элементы (бутоны, купавки, розаны) и мотивы (птица, конь) городецкой росписи Значение промысла для отечественной народной культуры. Природные 

мотивы в изделиях городецких мастеров. 

Хохлома. Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломского промысла. Связь традиционного орнамента с природой. 

Травный узор, или «травка», - главный мотив хохломской росписи. Основные элементы травного орнамента, последовательность его выполнения 

Жостово. Роспись по металлу. 

Краткие сведения из истории развития жостова. Значение промысла для отечественной народной культуры. Природные мотивы в изделиях 

жостовских мастеров. Разнообразие форм подносов, фонов и вариантов построения цветочных композиций. Основные приемы жостовского письма. 

Щепá. Роспись по лубу и дереву. Тиснение резьбы по бересте. Дерево и береста – основные материалы в крестьянском быту. Шепная птица счастья – птица 

света. Изделия из бересты. Мезенская роспись. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. Обобщение темы. Беседа на темы «Традиционные народные промыслы – гордость и 

достояние национальной отечественной культуры», «Место произведений традиционных народных промыслов в современной жизни, быту», «Промыслы как 

искусство художественного сувенира». Выставка и участие в выступлениях поисковых групп, в занимательной викторине, в систематизации зрительного 

материала по определенному признаку. 

Обучение во II четверти предполагает необходимость достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание 

которых отражает содержание данной четверти. 
Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за традиционное искусство своего народа и других народов России, 

усвоение традиционных ценностей многонационального народа России; приобретение представлений об особенностях ведущих центров народных 

художественных промыслов России, их значении в современной жизни; 
• формирование готовности и способности обучающихся к обучению, самообразованию на основе мотивации (участие в поисковой работе по 

сбору и классификации материала по народным художественным промыслам, не включённого для изучения на уроке); 
• формирование целостного взгляда на мир народного искусства: крестьянское бытовое искусство и современные народные промыслы, которые 

объединяет верность традиции как незыблемому закону народного творчества; 
• формирование умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с современными народными промыслами разных регионов России и 

ближайшего зарубежья, достигая взаимопонимания со сверстниками — представителями других национальностей, сохраняя уважительное 

отношение друг к другу; 
• формирование эстетического сознания (эстетические потребности, эстетический вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) через освоение 

особенностей современных художественных промыслов как формы народного творчества, воспроизводящего единство человека с природой, 

необходимые человечеству ценности. 

Метапредметные результаты: 
• умение оценивать искусство современных народных художественных промыслов как часть культуры народа, как самобытную предметно-

преобразовательную творческую деятельность, связанную с традициями; умение сознавать народные художественные промыслы как прошлое в 

настоящем, обращенном в будущее и осуществляющем связь времён; 

• умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, определять способы действий, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, давать ей оценку; 
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• умение на основе сравнительного анализа произведений делать обобщения, классифицировать их по принадлежности к тому или иному 

современному традиционному промыслу; 

• умение творчески сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения коллективных творческих работ и исследовательских проектов, строить 

продуктивное общение, межличностные отношения, распределять роли в соответствии с индивидуальными особенностями учеников, разрешать 

конфликты и т. д.; 

• умение ориентироваться в современных художественных промыслах России, не включённых в программное содержание, отмечать в них 

характерные особенности, черты национального своеобразия, единство с природой, связь элементов орнамента с местными народными 

традициями; 

• умение реализовать себя в разных направлениях внеурочной деятельности (экскурсии, школьные олимпиады по декоративно-прикладному 

искусству, диспуты, беседы и т. д.), применять полученные на уроках навыки декоративного творчества в жизни школы. 

Предметные результаты: 
• осознание места и значения современных народных художественных промыслов в современной жизни, формирование эмоционально-

ценностного отношения к произведениям ведущих центров художественных промыслов России; 

• знание ведущих центров художественных промыслов России, их особенностей; умение распознавать, сопоставлять, анализировать произведения 

разных художественных промыслов, обнаруживать в них общее (верность народной традиции, природное начало) и особенное (особенность 

росписи, цветового строя, элементов орнамента, их выстраивания в изобразительно-декоративную композицию), умение выявлять в 

произведениях традиционных промыслов единство материала, формы и декора, элементов декоративности, конструктивности и орнаментальное™ 

как принципа изобразительной композиции; 

• приобретение опыта выполнения эскизов или моделей игрушки в соответствии с традициями различных народных промыслов глиняной 

игрушки, передача особенностей формы, традиционной орнаментики и колористики; 

• приобретение элементарных навыков декоративной росписи в опоре на существующие традиции в процессе восприятия и практического 

освоения отдельных элементов, их неповторимого своеобразия, последовательности выполнения росписи, её цветового строя; 

• приобретение опыта проектной деятельности по углублённому изучению современных народных художественных промыслов, не входящих в 

содержание уроков. 

Во II четверти обучающиеся продолжают знакомство с народным искусством на примере традиционных народных художественных промыслов 

России (филимоновская, дымковская, каргопольская народная игрушка; Гжель, Городец, Хохлома, Жостово и др.). 

На уроках необходимо дать пятиклассникам понимание того, что изделия традиционных промыслов — это творения ныне живущих мастеров и 

потому в них многое от нашего времени: и более высокий уровень профессионального мастерства, и обогащенные временем приёмы исполнения, 

и использование машинной техники параллельно с ручным трудом — рукотворчеством, и несколько иные мировосприятие и сам образ мастера, и 

более яркое проявление его индивидуальности. Но наряду с этим современные народные промыслы сохраняют верность традиции, воспроизводя 

её через излюбленные образы и мотивы и их разнообразные варианты, через наследственную культуру народного мастерства, укрепляющую 

духовные связи между прошлым и настоящим. Настоящее, несущее в себе прошлое и обращенное в будущее, осуществляет живую связь веков. 

Эта мысль должна пройти красной нитью через все уроки II четверти. Важно, чтобы на уроках обучающиеся научились понимать общую природу 

всех традиционных художественных промыслов и в то же время различия между ними. При решении этой задачи ведущим является метод 

сравнения, который даёт возможность смотреть на вещь-образ, на отдельные элементы орнамента одного промысла через призму другого, 
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находить родственные и отличительные признаки, выявляя черты неповторимого своеобразия. Так, например, через сравнение цветового строя 

элементов растительного орнамента в хохломской, городецкой, полхов-майданской росписях учащиеся начинают острее ощущать своеобразие и 

уникальность каждой из них. 

Приобщению обучающихся к искусству народных художественных промыслов, «расширению» их духовного опыта способствует особая 

эмоциональная атмосфера урока, которая создаётся показом слайдов произведений искусства и природы, подлинных изделий, включённостью в 

художественную ткань урока музыкальных произведений (народных и классических), поэтического, научно-популярного, очеркового материалов, 

раскрывающих ключевые моменты содержания урока. 

Тема III четверти: 

«Декор – человек, общество, время» (12 ч.) 

Проявлять эмоциональный отклик, интерес к многообразию форм и декора в классическом декоративно-прикладном искусстве разных народов, 

стран, времен; видеть в его произведениях социальную окрашенность. Акцентировать внимание на социальной функции этого искусства, обостряя 

представления о его роли в организации жизни общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по 

социальной и профессиональной принадлежности. Разговор о социальной роли декоративного искусства следует замкнуть на современности, 

чтобы показать обучающимся, что костюм, его декор и сегодня сообщает информацию, закрепленную в форме знаков-отличий. Эти знаки имеют 

общественно-символическое значение. Знакомясь с образом художественной культуры древних египтян Древней Греции, Востока на примере 

Японии, Западной Европы периода Средневековья основной акцент переносится на декоративно-знаковую, социальную роль костюма и, кроме 

того, закрепляется эмоциональный интерес обучающихся к образному, стилевому единству декора одежды, предметов быта, интерьера, 

относящихся к определенной эпохе.  

Ознакомление с гербами и эмблемами Белгородской области, о символическом характере языка герба как отличительного знака, о его составных 

частях, о символическом значении изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики, о символах и эмблемах в современном обществе. 

Зачем людям украшения.  Предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих отношений. Особенности 

украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. п.  

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Древнеегипетский орнамент. 

Древнегреческий орнамент. Роль декоративного искусства в Древнем Египте и Древней Греции. Подчеркивание власти, могущества, знатности 

египетских фараонов с помощью декоративного искусства. Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука – скарабея священной кобры, ладьи – вечности и др.), Древней Греции (храмы, античная 

расписная керамика). 

Одежда «говорит» о человеке. Египетский, греческий, китайский, средневековый костюмы. 

Бал во дворце (2 урока). Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком – знаком положения человека в 

обществе, его роли в обществе. Декоративно – прикладное искусство и особенности одежды Древнего Египта, Древней Греции Древнего Китая, 

эпохи Средневековья. 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики.  

Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века Роль геральдики в жизни рыцарского общества. Основные части 

классического герба. Символы и эмблемы в современном обществе. 
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Обучение в III четверти предполагает необходимость достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание 

которых отражает содержание данной четверти. 
 

Личностные результаты: 
• воспитание уважения и интереса к художественной культуре других стран и народов, в частности к классическому декоративно-прикладному 

искусству — сокровищнице мировой цивилизации; 
• формирование целостного, социально ориентированного видения предметного мира классического декоративно-прикладного искусства, 

позволяющего воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства не обособленно, а в контексте своего времени; 
• формирование активного и заинтересованного отношения к познанию, а также готовности и способности обучающихся к самообразованию на 

основе мотивации и осознания творчества как созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и практическую художественно-творческую 

деятельность; 
• формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с учителем и сверстниками при выполнении коллективных работ, 

организации итоговой выставки детского творчества.  
Метапредметные результаты: 
• умение ориентироваться в широком зрительном материале — в произведениях классического профессионального декоративно-прикладного 

искусства разных стран, эпох, отмечать в форме и декоре предметов, в украшениях интерьера, костюмах особенности социального положения 

людей; проявлять заинтересованное отношение к знаково-символическому языку геральдики; интегрировать полученные знания и представления 

в смежных предметных областях (история, география); 

• приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в её содержательно-смысловой наполненности, умение 

реализовать приобретённые знания, умения и навыки во внеурочной деятельности (посещение выставок, организация и проведение выставок 

творческих работ по теме данного раздела для младших школьников, родителей, участие в разнообразных формах обсуждений по данной 

тематике, например, «Чем значимы и интересны произведения декоративно-прикладного искусства других стран и эпох для современного 

человека?» и т. д.); 

• умение принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов изображения, художественных материалов, направлений 

поисковой деятельности, содержательного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на предмет изучения 

классического декоративно-прикладного искусства, умение классифицировать произведения, определяя их родство по художественно-стили-

стическим и социальным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно оценивать результат; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; умение работать индивидуально и в 

коллективе (выполнение коллективной работы «Бал во дворце»), находить общее решение на основе согласования позиций, отражающих 

индивидуальные интересы учащихся. 

Предметные результаты: 
• осознание роли декоративно-прикладного искусства разных стран и времён в жизни человека и общества, его социальных функций; 

• расширение представлений о многообразии форм и декора в произведениях классического декоративно-прикладного искусства, художественно-

познавательного, культурного кругозора; 
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• умение выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в образном строе произведений декоративно-прикладного искусства (костюм, 

украшения, предметы быта) в процессе восприятия, соотносить образный строй костюма как социального знака с положением его хозяина 

(владельца) в обществе, понимать символический характер языка герба как отличительного знака, символическое значение изобразительных 

элементов и цвета в искусстве геральдики; 

• умение распознавать по стилистическим особенностям образного строя произведения декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, 

Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII в., систематизировать зрительный материал по художественно-стилистическим и социальным 

признакам; 

• приобретение опыта работы над совместным творческим проектом (создание декоративно-живописной композиции «Бал во дворце»); умение 

осознанно применять выразительные средства (форма, линия, цвет, ритм и т. д.) в коллективной работе; 

• приобретение опыта совместной поисковой деятельности, проектной деятельности по изучению темы данного раздела. 

Вводя обучающихся на уроках этой четверти в область классического профессионального декоративно-прикладного искусства разных времён и 

народов, следует акцентировать внимание на социальной функции этого искусства, обостряя представления о его роли в организации жизни 

общества, в формировании и регулировании человеческих отношений, в различении людей по социальной и профессиональной принадлежности. 

Одновременно с этим затрагивается ещё один важный аспект — взаимосвязь мировоззрения людей конкретной эпохи и образного строя 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Художественный образ предмета должен восприниматься в соотнесённости с мировосприятием людей, обществом, определяющими идеями того 

или иного времени. Это даёт возможность увидеть, как идеи воплощаются в материальной ткани вещи-образа, в её декоративных элементах. 

С помощью слайдов, репродукций памятников архитектуры, скульптуры, произведений живописи, а также музыкального и литературного 

материала учитель может, знакомя обучающихся с образцами классического декоративно-прикладного искусства, создать ощущение эпохи, её 

обобщённо-чувственный образ. Это поможет острее увидеть в произведениях разных видов искусства проявление общих стилевых признаков, 

осознать стилевое единство предметов декоративного искусства в рамках конкретной эпохи. 

Тема IV четверти: 

«Декоративное искусство в современном мире» (6 ч.) 

Разнообразие современного декоративно – прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты 

современного искусства. Выставочное массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение современного художника к ассоциативному 

формотворчеству, фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. 

Смелое экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой. Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до 

воплощения. 

Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Ты сам – мастер. Лоскутная аппликация или коллаж, панно. Декоративные игрушки. Витраж в оформлении интерьера. Нарядные декоративные 

вазы. Декоративные куклы. Реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов. Технология работы с выбранным 

материалом, постепенное и поэтапное выполнение задуманной работы. 

Контрольная работа. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. Обобщающий урок.  
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Обучение в IV четверти предполагает необходимость достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, суть и содержание 

которых отражает содержание данной четверти. 

 

Личностные результаты: 
• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к современному декоративно-прикладному искусству, уважения к творчеству 

профессиональных художников, интереса и потребности в общении с произведениями современного искусства и к декоративному творчеству; 

• развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, творческих способностей, эстетических чувств, зрительной памяти, 

фантазии и воображения; 

• формирование целостной картины мира средствами декоративно-прикладного искусства во всём многообразии его проявлений (художественное 

стекло, художественный металл, керамика, гобелен, роспись по тканям и т. д.); 

• развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной компетентности) в процессе осуществления коллективных форм 

деятельности, связанных с созданием общественно значимого художественного продукта для украшения школьных интерьеров. 

Метапредметные результаты: 
• умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного декоративно-прикладного искусства; умение отмечать 

смелые образные решения в разных видах декоративного творчества; формирование понимания красоты современными мастерами декоративно-

прикладного искусства; умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с архитектурно-пространственной средой; 

• выработка сознательного критического отношения к низким образцам массовой культуры, т. е. к китчу; 

• осознание своей роли и возможностей в преображении окружающего мира, овладение базовыми знаниями и умениями, алгоритмом 

операциональных действий при выполнении работы в материале (для украшения своей школы, дома и т. д.); 

• умение оценивать свой творческий результат, свои творческие возможности в соотнесении с другими участниками художественной 

деятельности. 

Предметные результаты: 
• понимание места и значения современного декоративного искусства в жизни человека и общества, знание разнообразных видов современного 

декоративного творчества, материалов, техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); расширение 

общекультурного художественно-познавательного кругозора; 

• осознание богатых возможностей современного пластического языка, а также различий в творчестве художника, работающего в области 

современного декоративного искусства и в области традиционного декоративно-прикладного искусства; 

• умение выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного декоративно-прикладного искусства единство материала, 

формы и декора, а также средства, используемые художником для выражения своего замысла в конкретном виде декоративного творчества; 

умение осознанно использовать образные средства в работе над декоративной композицией (панно) в конкретном материале; 

• приобретение опыта работы над декоративной композицией (панно), связанной с украшением школьных интерьеров: освоение практических 

навыков выполнения эскизов, подготовительного рисунка в натуральную величину (картона), экспериментирование с материалом, цветом, 

фактурой; умение осуществлять работу в определённой последовательности, используя знание языка декоративного искусства (декоративная 

обобщённость изображения, локальность цветовых пятен, выразительная пластика ритмически организованных линий в изображении, красота и 

разнообразие фактур). 
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Количество учебных часов в соответствии с учебным планом школы 
 

Всего часов за год 34 

Всего часов в неделю 1 

Особые формы урока. 

 Из них: 

 

Контрольная работа 1 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках «Изобразительного искусства», относятся: компьютер. 

Примеры работ при использовании компьютера: 

 поиск дополнительной информации в сети Интернет для ответа на продуктивные вопросы; 

 создание текста доклада; 

 анализ событий, отдельных фактов и т.п.; 

 создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.),  

При использовании компьютера обучающиеся применяют полученные на уроках информатики инструментальные знания (например, умения 

работать с текстовыми, графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому применению 

новых информационных технологий. Технические средства на уроках «Изобразительного искусства» широко привлекаются также при подготовке 

проектора (компьютер). 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, итогового) 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся.  

Ведущими формами работы с обучающимися определены следующие: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы.  

Технологии 

Использование современных педагогических технологий позволяет решить проблему качества обучения, более тщательно подходить к отбору 

содержания, методов обучения и форм организации деятельности обучающихся. 

Развивающее обучение 

- развитие коммуникативных компетенций и исследовательских умений у обучающихся. 

Информационно-коммуникационные технологии 

- использование обучающимися компьютерных программ по предмету; 

- совершенствование у обучающихся навыков работы с компьютером, Интернет; 
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- разработка учениками обучающих презентаций; 

- использование электронных учебников в образовательном процессе. 

Здоровьесберегающие технологии 

- повышение мотивации обучающихся к учебе; 

- повышение качества обученности при сохранении и укреплении физического и психического здоровья. 

Активные формы урока 

- введение в тему занятия; 

- восприятие произведений искусства по соответствующей теме и обращений к соответствующим реалиям окружающей жизни; 

- созидательная творческая практическая деятельность ученика; 

- обобщение и обсуждение итогов урока. 

Контроль знаний и ключевых компетенций на уроках изобразительного искусства 

Индивидуальный (работа в альбоме, декоративно-прикладная работа, бумагопластика); 

Групповой (по подгруппам); фронтальный. 

Методы контроля: 

Устный. 

Практический. 

Тестовый. 

Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

Виды контроля: 

Текущий (на каждом уроке);  

Итоговый (за год обучения).  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

В конце каждого урока анализируется проделанная работа, рассматривается степень продвижения к цели и решение задач урока; проводится 

итоговая выставка и обсуждение работ обучающихся. Желающих высказаться и выбрать лучшие работы всегда очень много. Дети сами 

оценивают, находят ошибки. Если работы можно исправить, предлагают, как это сделать. Обучающиеся наглядно видят свои успехи и 

недоработки, видят результаты работы своих товарищей, всего класса. Это способствует развитию художественного вкуса и правильной 

самооценке результатов работы. Усилия направлены на решение творческой задачи, которые раскрывают индивидуальность каждого ребёнка. 

Итоговую оценку за работу ставит учитель. 

Активность участия 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. Самостоятельность.  

Критерии и система оценки творческой работы 
Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).  
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Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении 

и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.  

 

 

Организация выполнения работ 

Оценка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и художественной дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, 

творчески, тщательно продуман план выполнения работы, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к художественным материалам - бережное, экономное.  

Оценка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего 

места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и художественной дисциплины, правила техники 

безопасности.  

Оценка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и художественной дисциплины, организации 

рабочего места.  

Оценка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и художественной 

дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.  

Оценка «1» ставится в исключительных случаях, когда обучающиеся регулярно не выполняют работу, систематически допускают грубые 

нарушения правил трудовой и художественной дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.  

Приемы выполнения работ. 

Оценка «5» ставится, если все художественные приемы выполнения работ выполнялись последовательно и правильно, не было нарушений 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. Рисунок оценивается по критериям: должен отвечать теме, правильно 

выполнено в цвете, полное заполнение листа. Дополнительно, если работа выполнена в своём стиле, с большей фантазией. 

Оценка «4» ставится, если художественные приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не 

было нарушения правил техники безопасности, при выполнении данного вида работ. Рисунок оценивается по критериям: должен отвечать теме, 

правильно выполнено в цвете (допускаются небольшие ошибки), полное заполнение листа. 

Оценка «3» ставится, если отдельные художественные приемы работ выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания 

учителя, допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. Рисунок оценивается по 

критериям: должен отвечать теме, если работа выполнена только в карандаше или в карандаше и частично в цвете. 

Оценка «2» ставится, если неправильно выполнялись художественные приёмы работ, ошибки повторялись после замечания учителя. рисунок 

оценивается по критериям: не соответствует теме, если работа выполнена в карандаше менее чем наполовину. 

Оценка «1» ставится в исключительных случаях, когда обучающиеся регулярно не готовы к уроку, не выполняют работы. 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Название разделов и 

тем уроков, 

количество часов 

 

Элементы содержания урока 

 

Предметные планируемые результаты обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел I. Древние 

корни народного 

искусства (8 ч.) 
 

 

 

Древние образы  

в  

народном искусстве. 

Символика цвета  

и формы. 

 

Традиционные образы народного 

прикладного искусства. Солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля, древо жизни как 

выражение мифопоэтических 

представлений человека о жизни природы, 

о мире, как обозначение жизненно важных 

для человека смыслов. 
 

Знать: истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки). 

Уметь: различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 

искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора; создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения 

на основе традиционных образов. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Убранство русской 

избы. 

 

 

 

 

 

 

 

Причелины, полотенце, лобовая доска, 

наличник и т. д.  Дом – мир, обжитой 

человеком, образ освоенного пространства. 

Дом, как микрокосмос. Избы севера и 

средней полосы   России. Единство 

конструкции и декора в традиционном 

русском жилище. 
 

Знать: истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки). 

Уметь: выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора. Создавать эскиз декоративного убранства 

избы; украшение деталей дома солярными знаками. 

3 Внутренний мир 

русской избы. 

Интерьер и 

Деревенский мудро устроенный быт. 

Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома, его символика 

Знать: истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное 

начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, множественность вариантов 
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внутреннее 

убранство 

крестьянского дома. 

 

(потолок-небо, пол-земля, подпол- 

подземный мир, окна- очи, свет). Жизненно 

важные центры в крестьянском доме: печь, 

красный угол, коник, полати. 

(варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов). Уметь: выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и декора.  

Создавать эскиз декоративного внутреннего убранства избы солярными знаками, растительными и 

зооморфными мотивами; создавать цветовую композицию внутреннего пространства избы. 

4 

 

Конструкция и 

декор предметов 

народного быта. 

Русская прялка. 

 

Круг предметов быта и труда (ткацкий 

станок, прялка, люлька, светец, и т.п.). 

Древние образы: древо жизни, мать-

земля, птица, конь, солнце. 
Русская прялка, деревянная резная и 

расписная посуда, предметы труда. 

Единство пользы и красоты, конструкции и 

декора. 

Знать: истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки). 

Уметь: выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора. 

Выполнять рисунок на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по дереву. 

5 Русская народная 

вышивка 

 

Крестьянская вышивка – хранительница 

древнейших образов и мотивов, условность 

языка орнамента, его символическое 

значение. 
 

Знать: истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки). 

Уметь: выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора. 

Выполнять рисунок на тему древних образов в узорах вышивки, росписи, резьбе по дереву; 

придумывать свой орнамент; образно, свободно писать красками и кистью эскиз на листе 

бумаги. 

6 Народный 

праздничный 

костюм. ИКТ 

Разнообразие  

форм и украшений народного костюма. 

Фактура, ритм, пятно,  

линия,  

форма традиционной русской народной 

одежды. Коллаж.  

 

 

Знать: истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки). 

Уметь: выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора; видеть красоту народного костюма, 

многообразие узоров в одежде; использовать новые художественные техники и материалы. 

7 Народные Календарные народные праздники. Знать: истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
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8 праздничные 

обряды (обобщение 

темы) 

Обрядовые действия народного 

праздника. Раскрытие символического 

значения обрядового действия на 

примере одного из праздников. 

Знакомство со славянской мифологией. 

 особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, 

множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

 семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки). 

Уметь: выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора; создавать творческую композицию  

по представлению, подбирать песни, загадки, пословицы, поговорки к конкретному народному 

празднику. 

 

 

 

 

 

9 

10 

Раздел II.  

Связь времен в 

народном 

искусстве (8 ч.) 

 

Древние образы в 

современных 

народных игрушках 

 

 

Магическая роль глиняной игрушки в 

глубокой древности. Традиционные 

древние образы (конь, птица, баба) в 

современных народных игрушках. 

Единство формы и декора в народной 

игрушке. Особенности цветового строя, 

основные декоративные элементы 

росписи филимоновской, 

каргопольской, дымковской игрушек. 

Местные промыслы игрушек. 

Знать: несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

заданий.  

Уметь: различать по материалу, технике исполнения народные игрушки; 

выявлять в произведениях народного декоративно-прикладного искусства связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство материала, формы и 

декора; создавать задуманный образ; придумывать свой орнамент; образно, свободно писать 

красками и кистью. Работать в объеме. 

11 Искусство Гжели История гжельской керамики. Значение 

промысла для отечественной народной 

культуры. Природные мотивы в 

изделиях гжельских мастеров. 

Особенности росписи 

Знать: несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

заданий. 

Уметь: различать художественные промыслы; научиться выполнять несложные декоративные 

композиции. 

12 Городецкая роспись Краткие сведения из истории 

городецкой росписи. Своеобразие 

росписи Городца. Традиционные 

элементы (бутоны, купавки, розаны) и 

мотивы (птица, конь) городецкой 

росписи 

Знать: несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

заданий. 

Уметь: различать художественные промыслы; научиться выполнять несложные декоративные 

композиции. 

13 Хохлома Краткие сведения из истории развития 

хохломского промысла. Своеобразие 

хохломского промысла. Связь 

традиционного орнамента с природой. 

Травный узор, или «травка», - главный 

мотив хохломской росписи. Основные 

элементы травного орнамента, 

Знать: несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

заданий. 

Уметь: различать художественные промыслы; научиться выполнять несложные декоративные 

композиции. 
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последовательность его выполнения 

14 Жостово. Роспись 

по металлу. 

Краткие сведения из истории 

художественного промысла. 

Разнообразие форм подносов, фонов и 

вариантов построения цветочных 

композиций. Основные приемы 

жостовского письма. 

Знать: несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

заданий. 

Уметь: различать художественные промыслы; научиться выполнять несложные декоративные 

композиции 

15 Щепá. Роспись по 

лубу и дереву. 

Тиснение резьбы по 

бересте 

Дерево и береста – основные 

материалы в крестьянском быту. 

Шепная птица счастья – птица света. 

Изделия из бересты. Мезенская 

роспись.  

Знать: несколько народных художественных промыслов России, различать их по характеру 

росписи, пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических 

заданий. 

Уметь: различать художественные промыслы; научиться выполнять несложные декоративные 

композиции. 

 

 

 

16 Роль народных 

художественных 

промыслов  

в современной 

жизни (обобщение 

темы) 

Беседа на темы «Традиционные 

народные промыслы – гордость и 

достояние национальной отечественной 

культуры», «Место произведений 

традиционных народных промыслов в 

современной жизни, быту», 

«Промыслы как искусство 

художественного сувенира» 

Знать: формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность современных 

художественных промыслов России, их истоки. 

Уметь: главные отличительные признаки изделий традиционных художественных промыслов 

(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, элементы 

орнамента); единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов. 

Характеризовать и выявлять общее и особенное в произведениях традиционных 

художественных промыслов, различать и называть произведения ведущих центров народных 

художественных промыслов; участвовать в презентации выставочных работ, анализировать 

свои творческие работы и работы своих товарищей, созданных по теме «Связь времен в 

народном искусстве». 

 

 

 

 

 

17 

Раздел III.  

Декор – человек, 

общество, время 

(12 ч.) 

 

Зачем людям 

украшения  

Предметы декоративного искусства 

несут на себе печать определенных 

человеческих отношений. Особенности 

украшений воинов, древних охотников, 

вождя племени, царя и т. п.  

 

Знать: истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; смысл 

декора не только как украшения, но прежде всего, как социального знака, определяющего роль 

хозяина вещи (носителя, пользователя). 

Уметь: выявлять и объяснять в чем заключается связь содержания с формой его воплощения в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Участвовать в диалоге о том, зачем 

людям украшения, что значит украсить вещь. 

 

 

 

 

 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

 

 

Роль декоративного искусства в 

Древнем Египте и Древней Греции. 

Подчеркивание власти, могущества, 

знатности египетских фараонов с 

помощью декоративного искусства. 

Знать: истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства Древнего 

Египта и Древней Греции; особенности уникального египетского и греческого искусства 

(традиционность, связь с природой, коллективное начало, масштаб космического в образном 

строе рукотворных вещей, множественность вариантов (варьирование) традиционных образов, 

мотивов, сюжетов). 
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18 

 

19 

Древнеегипетский 

орнамент. 

Древнегреческий 

орнамент. 

Символика элементов декора в 

произведениях Древнего Египта, их 

связь с мировоззрением египтян 

(изображение лотоса, жука – скарабея 

священной кобры, ладьи – вечности и 

др.), Древней Греции (храмы, античная 

расписная керамика).  

Уметь: выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных 

элементов; единство материала, формы и декора; овладеть навыками декоративного 

обобщения в процессе выполнения практической, творческой работы. 

 

 

20 

21 

22 

23 

 

24 

25 

Одежда «говорит» о 

человеке: 

Египетский, 

греческий, 

китайский, 

средневековый 

костюмы. 

Бал во дворце. 

Бал во дворце. 

 

 

 

Одежда, костюм не только служат 

практическим целям, но и являются 

особым знаком – знаком положения 

человека в обществе, его роли в 

обществе. Декоративно – прикладное 

искусство и особенности одежды 

Древнего Египта, Древней Греции 

Древнего Китая, эпохи Средневековья.  

Знать: о многообразии форм и декора в одежде народов разных стран и у людей разных 

сословий.  

Уметь: различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной 

Европы 17 в.); 

выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство 

материала, формы и декора; выполнять групповую работу; соединять отдельные детали 

(мебель, фигуры людей в нарядных костюмах) в общую композицию. 

26 

27 

О чем рассказывают 

нам гербы и 

эмблемы. ИКТ 

Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства 

геральдики. Первые гербы, которые 

появились в Западной Европе в 

Средние века Роль геральдики в жизни 

рыцарского общества. Основные части 

классического герба. Символы и 

эмблемы в современном обществе. 

Знать: символические элементы герба и эмблемы. 

Уметь: понимать смысловое значение изобразительно-декоративных элементов в гербе 

родного города, в гербах различных русских городов, в эмблемах. 

Создавать эскиз собственного герба, герба своей семьи; продумывать форму щита, его 

деления, использовать язык символов, создавать эмблемы. 

 

 

 

 

 

 

28 

Раздел IV. 

Декоративное 

искусство в 

современном мире 

(6 ч.) 

 

Современное 

выставочное 

искусство. ИКТ 

Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-

прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, 

металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

Знать: о широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литье, гобелен и т. д.; находить и определять в произведениях декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивного, декоративного и изобразительного видов деятельности, а 

также неразрывное единство материала, формы, декора. 

 Ты сам – мастер: Реализация в конкретном материале Знать: язык декоративно-прикладного искусства, принципы декоративного обобщения в 
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29 

 

30 

 

 

31 

 

32 

 

33 

 

 

 

 

34 

Декоративные 

игрушки. 

Витраж в 

оформлении 

интерьера. 

Нарядные 

декоративные вазы. 

Декоративные 

куклы. 

Контрольная 

работа 
«Декоративно-

прикладное 

искусство». 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

человека и 

общества. 

 

разнообразных творческих замыслов. 

Технология работы с выбранным 

материалом, постепенное и поэтапное 

выполнение задуманной работы. 

Контрольная работа.  

Обобщающий урок. 

процессе выполнения творческой работы; об особенностях художественного языка 

классического декоративно-прикладного искусства и его отличии от искусства народного 

(крестьянского). 

Уметь: разрабатывать и создавать эскизы панно, витражей, коллажей, декоративных 

украшений и т. д. Распознавать и систематизировать зрительный материал по декоративно-

прикладному искусству по социально-стилевым признакам.  

Владеть практическими навыками выразительного использования формы, объема, цвета, 

фактуры и других средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций. 

 
 


