
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

предметной области «Искусство» включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы и тематическое 

планирование.  

Данная рабочая программа на уровне начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на основе требований 

к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (вариант 2.2, 2-е отделение), и ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Реализация АООП (вариант 2.2, 2-е отделение) обеспечивает 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся уровень начального общего 

образования, способствующий на этапе основного общего образования 

достижению итоговых результатов, сопоставимых с требованиями ФГОС 

основного общего образования, что позволяет им продолжить образование, 

получить профессиональную подготовку, содействует наиболее полной 

социальной адаптации и интеграции в обществе. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для 

обучающихся по варианту 2.2 (2-е отделение) основными задачами реализации 

содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

• накопление первоначальных впечатлений от произведений искусства, 

формирование основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, 

понимания красоты, потребности в художественном творчестве; 

• формирование первоначальных представлений о роли искусства в 

жизни человека; 

• развитие опыта восприятия, анализа и оценки произведений искусства, 

способности получать удовольствие от произведений искусства, умений выражать 

собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться впечатлениями, реализуя 

формирующиеся коммуникативные умения, в том числе слухозрительного 



восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и 

терминологической лексики; 

• приобретение доступного опыта художественного творчества, 

самовыражения в художественной деятельности; стремление к самостоятельной 

деятельности, связанной с искусством; 

• приобщение к культурной среде, формирование стремления и 

привычки посещения музеев, театров и другое; 

• развитие восприятия (слухозрительно и на слух), достаточно внятного 

воспроизведения тематической и терминологической лексики, используемой при 

изучении данного предмета, а также лексики по организации учебной 

деятельности. 

По окончании обучения на уровне НОО обучающиеся должны достигать 

следующих обобщенных предметных результатов в освоении программы по 

окружающему миру: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека; 

2) развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной 

деятельности, потребности в художественном творчестве; 

3) владение практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Значимость предмета «Изобразительное искусство» для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся определяется большими возможностями коррекции 

и компенсации особенностей развития познавательной, эмоциональной и 

волевой, двигательной сфер деятельности, формирования речи, совершенствования 

слухозрительного восприятия и общения, а также положительных личностных 



качеств. 

Коррекция недостатков психического и физического развития 

слабослышащим и позднооглохшим обучающихся на уроках изобразительного 

искусства заключается в следующем: 

• коррекция познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

• развитие аналитических способностей, умений сравнивать, 

обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку 

предмета; контролировать свои действия; 

• коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки 

и выполнения аппликации; 

• развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, 

образного мышления, представления и воображения. 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе 

эстетического познания и художественного отражения окружающей 

действительности в продуктах деятельности слабослышащий ребенок развивается 

многосторонне: формируются его познавательная, речевая, эмоционально-волевая, 

двигательная сферы деятельности. 

Основные направления работы в связи с задачами курса: 

• воспитание интереса к изобразительному искусству; 

• раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

• воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса; 

• формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства; расширение художественно-эстетического кругозора;  



• развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать свое мнение о них; 

• обучение изобразительным техникам и приемам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках; 

• обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке); 

• обучение правилам и законам композиции, цветоводства, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности; 

• формирование умения создавать простейшие художественные образы 

с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению; 

• развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

• воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать 

в группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»). 

Изучение учебного материала по изобразительному искусству 

осуществляется в процессе следующих видов работы: 

1) рисование плоскостных и объемных предметов; 

2) лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне); 

3) выполнение аппликаций: составление из частей целого изображения 

предмета, натюрморта, сюжетной или декоративной композиции без фиксации 

на изобразительной плоскости (так называемая «подвижная аппликация») и с 

фиксацией на ней с помощью клея; 

4) изучение произведений искусства и объектов народного творчества 

на основе рассказа учителя о процессе работы над созданием предметов искусства 

и народного творчества, анализа произведений изобразительного искусства с 

целью определения содержания и некоторых доступных пониманию учащихся 

выразительных средств. 

Рисование, лепка, работа над аппликацией осуществляются с натуры, по 

образцу, памяти, представлению и воображению. 



Использование всех перечисленных видов работы предполагает 

формирование у детей зрительного и изобразительного опыта, который 

необходим в их творческой изобразительной деятельности и самореализации.  

Содержание программы каждого класса отражено в четырех разделах: 

«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

передавать форму предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие восприятия 

цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», 

«Обучение восприятию произведений искусства». 

В соответствии с 1-м разделом программы «Обучение композиционной 

деятельности» у детей формируются умения устанавливать пространственные и 

смысловые связи на основе законов композиции, усвоение которых происходит в 

практической деятельности. Детей учат приемам объединения объектов в сюжете, 

натюрморте, пейзаже и т. д. Задачи работы над композицией решаются в разных 

видах изобразительной деятельности (в рисунке, аппликации, лепке). При этом 

работа над аппликацией, лепка предваряют рисунок. 

Пропедевтической частью решения этой проблемы является 

формирование или актуализация у учащихся представлений пространственного 

характера («слева — справа — посередине»): 

а) между частями своего тела; б) в окружающем пространстве; в) в 

пространстве изобразительной плоскости. 

По этой же схеме устанавливаются другие пространственные отношения 

(«над — под», «наверху — внизу», «сбоку — между») и направления в 

пространстве («вертикально», «горизонтально», «наклонно»). 

Началом работы над композицией в графической деятельности является 

привлечение внимания детей к связям, существующим между изображением и 

изобразительной плоскостью. С 1 класса умения устанавливать смысловые и 

пространственные связи формируются при выполнении заданий с 

использованием готовых изображений или силуэтов на «подвижной 

аппликации». В работе над декоративной композицией применение шаблонов-

силуэтов (форм элементов узора) помогает детям достигать ритма, осевой и 

центральной симметрии в построении орнамента, понимать сущность этих 



явлений. 

Успешная работа над композицией рисунка (лепки, аппликации) возможна 

тогда, когда у детей сформированы полные и отчетливые представления об объектах 

и способах их изображения. Для сюжетной композиции это, прежде всего, образы 

человека, деревьев, дома, животных. 

Развитие у учащихся умений воспринимать и передавать форму 

предметов, пропорции и конструкцию в разных видах изобразительной 

деятельности, достигая сходства, является центральной задачей 2-го раздела 

программы. На этих же занятиях у детей формируются художественно-

изобразительные навыки работы с разными принадлежностями и 

художественными материалами. 

Рисование с натуры как вид изобразительной деятельности является 

ведущим, с которым тесно взаимосвязаны и которому нередко подчинены лепка 

и работа над аппликацией. Благодаря этой тесной взаимосвязи у детей легче 

формируются умения обследовать предмет и анализировать его изображение, а 

именно: выделять форму предмета, сопоставлять ее с формой геометрических 

эталонов (кругом, квадратом и др.); выделять части в форме предмета и 

устанавливать их место в конструкции (строении) предмета; соотносить 

конструктивные части по размеру, т. е. устанавливать пропорциональные 

отношения частей в целом. 

3-й раздел программы содержит два направления работы: развитие у 

учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать 

его в живописи. На протяжении всех лет обучения у детей развиваются, 

расширяются представления о цвете, его многообразии, богатстве и красоте 

проявляющихся свойств цвета в окружающей действительности. 

В обучении учащихся восприятию произведений искусства ставятся 

задачи систематического развития у них способности осознавать содержание 

произведений художественной культуры, их художественную ценность, 

понимать значение искусства в жизни общества. 

С 1 класса обучающиеся овладевают приемами рассматривания картины, 



скульптуры, декоративно-прикладной работы. Детей учат различать и называть 

произведения, определять взаимоотношения персонажей, их настроение и понимать 

содержание произведения в целом. 

На уроках изобразительного искусства является обязательной работа над 

развитием речи слабослышащих школьников, закреплением правильного 

произношения. Направления обучения речи и словесных высказываний в рамках 

изобразительной деятельности систематизируются в накоплении слов, 

словосочетаний, терминов, речевых оборотов, обозначающих: а) материалы и 

принадлежности изобразительной деятельности; б) практические действия, 

связанные с изобразительной деятельностью; в) мыслительные операции 

(рассматривание, сравнение); г) признаки предметов (их форма, величина, цвет, 

фактура, материал), состояние человека, животного, природы и др.; д) 

пространственное расположение и т. д. В младших классах работа над развитием 

речи проводится фронтально и индивидуально. 

Содержание уроков изобразительного искусства увязывается с 

содержанием занятий по другим учебным предметам (предметно-практическое 

обучение, ознакомление с окружающим миром, развитие речи, чтение и развитие 

речи, математика). Планирование экскурсий рекомендуется во внеурочное 

время. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Основные направления работы в связи с задачами предмета: 

• воспитание интереса к изобразительному искусству; 

• раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

• воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса; 

• формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства; расширение художественно-эстетического кругозора; 

• развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать свое мнение о них; 



• обучение изобразительным техникам и приемам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках; 

• обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке); 

• обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности; 

• формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению; 

• развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

• воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать 

в группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»). 

Изучение учебного материала по изобразительному искусству 

осуществляется в процессе следующих видов работы: 

– рисование плоскостных и объемных предметов; 

– лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне); 

– выполнение аппликаций: составление из частей целого изображения 

предмета, натюрморта, сюжетной или декоративной композиции без фиксации на 

изобразительной плоскости (так называемая «подвижная аппликация») и с 

фиксацией на ней с помощью клея; 

– изучение произведений искусства и объектов народного творчества на 

основе рассказа учителя о процессе работы над созданием предметов искусства и 

народного творчества, анализа произведений изобразительного искусства с целью 

определения содержания и некоторых доступных пониманию учащихся 

выразительных средств. 

Рисование, лепка, работа над аппликацией осуществляются с натуры, по 

образцу, памяти, представлению и воображению. 

Проведение беседы с учащимися при рассматривании произведений 

искусства в форме: а) рассказа о процессе работы представителей изобразительного 



искусства и народного творчества; б) анализа произведений изобразительного 

искусства с целью определения содержания и некоторых доступных пониманию 

учащихся выразительных средств; в) подготовки учащихся к посещению музея, 

выставки. 

Использование всех перечисленных видов работы предполагает 

формирование у детей зрительного и изобразительного опыта, который необходим в 

их творческой изобразительной деятельности и самореализации. 

Содержание программы отражено в четырех разделах: «Обучение 

композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и передавать 

форму предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение 

восприятию произведений искусства». 

ОБУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уточнение понятий «середина листа», «край листа» (верхний, нижний, левый, 

правый). 

Закрепление умения определять положение листа бумаги (горизонтальное 

или вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета. 

Обучение детей способам построения рисунка: многопредметное, с 

использованием элементов перспективного построения изображения (уменьшение 

величины удаленных предметов, загораживание одних предметов другими); 

фризовое построение. Обращение внимания детей на смысловые связи в рисунке, на 

возможные варианты объединения предметов в группы по смыслу. 

Обучение детей приемам вырезания силуэтов предметов симметричной 

формы из бумаги, сложенной вдвое. Выполнение по образцу и самостоятельное 

составление узоров сначала в аппликации, затем в рисунке из стилизованных 

растительных форм. 

Различные варианты построения композиции в декоративной работе (в 

горизонтальном и вертикальном формате). 

Формирование умений планировать деятельность в лепке, в процессе работы 

над аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной работе (выделение этапов 



очередности). 

Планирование сюжетной композиции (определение содержания и 

последовательности выполнения замысла). Формирование представлений об 

основных направлениях: вертикальном, горизонтальном, наклонном. 

Примерные задания 

Коллективное составление композиций: из вылепленных человечков — 

«Хоровод»; из наклеенных на общий фон аппликаций — «Веселый Петрушка на 

празднике», «Игрушки на полке», «Разные дома в городе (деревне)». 

Выполнение барельефов: «Ветка с вишнями», «Птичка на ветке»; лепка 

объемных композиций: «Девочка играет с кошкой» или «Девочка пасет козу под 

деревом»; «Домик и два дерева рядом с ним». 

Выполнение аппликаций: «Ваза с цветами» (с надписью «8 Марта»), 

«Закладка для книг» (узор из листьев и цветов). 

Композиция узора с помощью картофельного штампа (в полосе, в квадрате) 

«Снежинки». 

Зарисовка аппликаций: «Хоровод», «Закладка для книг» и рельефов: «Ветка с 

вишнями», «Птичка на ветке», объемной композиции «Девочка играет с кошкой» 

или других. 

Рисование на темы: «Утки на реке», «В магазине игрушек», «Осень в 

лесу», 

«Дети лепят снеговика», «Новогодняя елка и Дед Мороз», «Дед Мороз и 

Снегурочка», «Моя школа»; иллюстрирование сказки «Колобок» («Колобок лежит 

на окне» или «Колобок покатился по дорожке»). 

РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ УМЕНИЙ ВОСПРИНИМАТЬ 

И ПЕРЕДАВАТЬ ФОРМУ ПРЕДМЕТОВ, ПРОПОРЦИИ И 

КОНСТРУКЦИЮ 

Развитие наблюдательности, умения обследовать предмет (выявлять форму, 

конструкцию или строение предмета; сопоставлять с другими предметами, 

определяя величину; находить пропорции частей в целом). 

Сравнение формы и строения предметов в состоянии покоя и в движении. 

Передача основных пропорций фигуры человека и животного. Изображение 



человека и животного в движении. 

Изображение различных деревьев в ветреную погоду («дерево под 

ветром») и в состоянии покоя (передача изгибов ветвей); отражение в рисунке 

признаков «старого» дерева и «молодого» деревца (различия в высоте, толщине, 

кроне деревьев). 

Развитие умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа, 

разные дома деревенского типа (дом из бревен). 

Формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и 

асимметрии в природе. 

Формирование приемов работы с новыми художественными материалами и 

принадлежностями (палочка и тушь или гуашь черная; шариковая ручка с черным 

стержнем). 

Примерные задания 

Лепка человека, животного (коза, собака, кошка, заяц) в легко изображаемом 

движении (пластилин, соленое тесто или глина). Выполнение барельефов: 

«Молодые и старые деревья в ветреную погоду» (картон, пластилин, стека; 

изображаются березы, елочки и одна сосна). Лепка дымковской игрушки из соленого 

теста или глины. 

Составление аппликации из заранее вырезанных частей (кругов, овалов, 

округлых деталей, соответствующих определенной форме части тела изображаемого 

объекта): «Петрушка»; «Сказочная птица» (с составлением частей ее тела из 

обрывков цветной бумаги). 

Зарисовки по памяти вылепленных изображений человека и животного, 

аппликаций «Петрушка», «Сказочная птица» (простой карандаш, силуэтное 

изображение). 

Рисование с натуры двух сосудов, сходных по форме, но имеющих 

различные пропорции (кружки разных размеров, бутылки из-под сока, банки из-под 

майонеза и т. п.; разные кастрюли; разные горшки для цветов и т. п.). 

Рисование на темы на основе наблюдений: «Дерево зимой», «Разные 

домики», «Молодое и старое дерево», «Дерево в ветреную погоду», «Мама» (или 

«Женщина»). 



РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА ПРЕДМЕТОВ 

И ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ПЕРЕДАВАТЬ ЕГО В ЖИВОПИСИ 

Краски гуашь и акварель; цветные мелки (пастель). Формирование или 

закрепление приемов работы. Приемы смешения основных красок на палитре, 

получение более светлых и более темных тонов цвета путем разведения краски 

водой; путем добавления белой или черной краски (с помощью учителя). 

Совершенствование умения узнавать и называть цвет предметов. 

Закрепление приема работы кистью по сухой и влажной бумаге. 

Развитие эмоционального восприятия цвета: использование в работе 

цветовых тонов, вызывающих радостное или мрачное настроение у человека 

(«радостные» или «мрачные» цвета в зависимости от содержания рисунка). 

Примерные задания 

Зарисовки по памяти вылепленных фигурок (человека, животных), 

барельефов с изображением разных деревьев (работа сразу кистью черной гуашью, 

«пятном» и кончиком кисти); работа палочкой и тушью или гуашью. 

Рисование по памяти или по представлению: «Туча», «Дождь начинается», 

«Весенний праздник» (цвета «радостные» и «мрачные»). 

Раскрашивание выполненных по памяти изображений: «Петрушка», 

«Сказочная птица» с использованием «радостных» цветов. 

Рисование с натуры листьев и цветов: «Листья дуба, клевера, акации и т. п.», 

«Цветы ромашки, нарцисса, подснежника и т. п.» (на тонированной бумаге сразу 

кистью цветной гуашью; разноцветной пастелью); рисование фруктов и овощей с 

ровной и неравномерной окраской в сопоставлении (по тонированной бумаге сразу 

кистью гуашью; пастелью; акварелью). 

Роспись дымковских игрушек, вылепленных из соленого теста. 

ОБУЧЕНИЕ ВОСПРИЯТИЮ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА 

Формирование у учащихся представления о работе художника. Развитие 

умений рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно-

прикладного искусства. 

Беседа по плану: 

1. Как художник наблюдает природу. 



2. Как он рассматривает предметы, чтобы их нарисовать. 

3. Как художник изображает деревья в разные времена года; как выглядят 

деревья, когда дует ветер и когда его нет. 

4. Как художник придумывает узоры для украшения предметов, ткани и 

др. Русский народный узор. 

Материал к урокам. Произведения живописи: И. Левитан. «Золотая осень», 

«Весна. Большая вода», «Березовая роща»; И. Шишкин. «Лес зимой», «Рожь», 

«Дубы»; А. Саврасов. «Грачи прилетели»; В. Серов «Октябрь. Домотканово»; И. 

Бродский. «Опавшие листья»; А. Пластов. «Колокольчики и ромашки», «Первый 

снег»; К. Коровин. «Зимой»; Ф. Толстой. «Ветка липы». Произведения декоративно-

прикладного искусства: полотенце, платки с узорами, городецкие деревянные 

изделия, игрушки дымковские, филимоновские, полхов-майданские. 

Речевой материал 

Слова, словосочетания, термины: 

художник, природа, красота, белила, тушь, палочка, пастель, штамп, 

штрих(-и), фон, роспись, середина; 

расположить, загораживать, украшать, изображать, наблюдать, 

рассматривать, придумывать, примакивать, высыхать;  

светлый, темный, светло-синий и др., голубой, розовый, широкий, узкий, 

длинный; 

вертикальная, горизонтальная, наклонная, округлая*1, ломаная (линия), 

толстая, тонкая; интересный; жидкая, густая (краска); радостный, мрачный* (цвет), 

радостное (грустное) настроение*; 

широко, узко, близко, далеко, низко, высоко; 

форма предмета, кончик кисти; форма круга (квадрата, прямоугольника) 

изменяется; часть узора, ритм в узоре (повторение), край листа бумаги; 

праздничный узор, русский народный узор, узор ветвей деревьев, красота природы. 

Типовые фразы: 

Приготовь рабочее место. Поставь (принеси) банку с водой. Разложи 

правильно на парте альбом, карандаши, краски, ластик, тряпочку, кисть, палитру. 

Рисуй хорошо, красиво, чтобы было похоже.* Рисуй, как запомнил (по памяти*). 



Работай кончиком (корпусом) кисти. Рисуй предмет так, как его видишь.* Смой 

краску чистой водой.* Осуши кисть.* Нарисуй о самом интересном в сказке. 

В узоре повторяется форма и цвет. Фон в узоре красный. 

Форма предмета похожа на овал (квадрат и др.). Лист бумаги расположен 

вертикально (горизонтально).* 

Я работаю кончиком (корпусом) кисти. Я работаю красками правильно: 

краска жидкая, прозрачная (густая). Сначала я нарисую ствол, потом ветки, потом 

листья на ветках. Сначала я нарисую дом, потом рядом с ним — много деревьев 

(сад). Перед домом нарисую машину. Она загораживает дом. 

Обучающиеся должны знать: 

• характерные внешние признаки объектов, передаваемых в лепке, рисунке, 

аппликации; 

• правила организации рабочего пространства при осуществлении 

изобразительной деятельности; 

• элементарно — о деятельности художника, декоратора, скульптора; 

• фамилии наиболее известных художников и их картины; 

• приемы работы с пластилином, красками, бумагой, ножницами и клеем, 

цветными мелками; 

• требования к композиции изображения на листе бумаги, расположенном 

горизонтально или вертикально; 

• речевой материал, изучавшийся на уроках изобразительного искусства. 

Обучающиеся должны уметь: 

• рисовать карандашом мягкой легкой линией, пользоваться ластиком при 

исправлении рисунка; хорошо работать кончиком и корпусом кисти, окрашивая 

лепные поделки, раскрашивая силуэты изображений; 

• рисовать предметы простой формы; рисовать и лепить фигуру человека в 

движении под руководством учителя и самостоятельно; изображать деревья 

изучаемых пород; 

• сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и с правильным 

изображением этого предмета, исправлять замеченные в рисунке ошибки (с 

помощью учителя); 



• передавать смысловые связи между объектами в сюжетном рисунке; 

• передавать в изображениях на плоскости пространственные отношения 

объектов, учитывать явление зрительного уменьшения предметов по мере их 

удаления; 

• изображения деревьев в разные времена года, при ветреной погоде; 

• планировать свою деятельность (определять и словесно передавать 

содержание и последовательность выполнения замысла); 

• выполнять узор и сочинять его, используя ритмическое повторение или 

чередование формы, цвета, положений элементов. 
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