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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Особенности первой ступени общего образования

Начальная школа — самоценный, принципиально новый
этап в жизни ребенка: начинается систематическое обучение в
образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимо�
действия с окружающим миром, изменяется социальный статус
и увеличивается потребность в самовыражении.

С поступлением в школу ребенок впервые реализует обще�
ственно значимую и социально оцениваемую учебную деятель�
ность, направленную на усвоение системы научных понятий. Все
отношения учащегося с внешним миром, в семье и вне школы
определяются его новой социальной позицией — позицией
школьника. Учитель выступает как носитель социальных норм,
правил, критериев оценки и контроля, обязательность которых
диктуется их общественным характером. Отношения со свер�
стниками строятся как отношения учебного сотрудничества.

Содержание и формы организации учебной деятельности
проектируют определенный тип сознания и мышления учащего�
ся. Усвоение ребенком системы научных понятий является ба�
зой для формирования теоретического отношения к действи�
тельности и развития теоретического мышления и основ теоре�
тического сознания. Центральной линией развития выступает
интеллектуализация и формирование произвольности всех пси�
хических процессов. Центральными новообразованиями явля�
ются: преобразование восприятия в наблюдение; словесно�
логическое мышление, вербальное дискурсивное мышление;
развитие логической произвольной смысловой памяти; произ�
вольное внимание; письменная речь; произвольная речь с уче�
том цели и условий коммуникации, а также анализ, рефлексия,
планирование (реализация внутреннего плана действий), спо�
собность к генерализации отношений в образной форме в
восприятии.

Современные дети сильно изменились по сравнению с тем
временем, когда создавалась ныне действующая система обра�
зования. В первую очередь изменилась социальная ситуация
развития детей нынешнего века:

— Резко возросла информированность детей. Если раньше
школа и уроки были основными источниками получения ребен�
ком информации о мире, человеке, обществе, природе, то се�
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годня СМИ оказываются существенным фактором формирова�
ния картины мира у ребенка. Расширение кругозора, рост эру�
диции, получение новых знаний о природе и обществе — не�
сомненное преимущество современных детей. Однако увеличе�
ние объема информации, воспринимаемой детьми, порой со�
пряжено с негативной стороной информационного взрыва. Ин�
формация часто бессистемна, чрезмерна и не учитывает возра�
стных и психологических особенностей ребенка. Информацион�
ная среда нередко оказывается агрессивной и представляет
прямую угрозу психологической безопасности ребенка, его лич�
ностному развитию. Однако негативные следствия информаци�
онного шока не должны заслонять позитивный развивающий
потенциал информационной среды. Нельзя игнорировать или
недооценивать то обстоятельство, что у современных школьни�
ков появились новые возможности — информационный потен�
циал Интернета; дистанционные формы обучения, включая 
диалогические; виртуальные конференции для обсуждения ин�
тересующих их вопросов. Однако можно говорить о том, что
сегодня в системе школьного обучения потенциал информаци�
онных технологий полностью не реализован.

— Современные дети относительно мало читают, особенно
классическую художественную литературу. Телевидение, филь�
мы, видео вытесняют литературное и смысловое чтение. Непо�
средственным следствием низкой культуры чтения становятся
трудности обучения в школе, связанные с невозможностью
смыслового анализа текстов различных жанров; несформиро�
ванность внутреннего плана действий; трудности развития 
логического мышления и воображения. Невостребованным ока�
зывается богатство мировой художественной литературы, 
возникает угроза прерывания канала передачи духовного нрав�
ственного опыта от поколения к поколению. Как и в эпоху борь�
бы с неграмотностью, лозунгом современной школы, к сожале�
нию, становится требование «научить ребенка читать» — читать
целенаправленно, осмысленно, творчески.

— Происходит постепенное вымывание дошкольных видов
деятельности и замещение их занятиями учебного типа, кото�
рые не могут в полной мере создать условия для формирова�
ния психологических способностей ребенка, обеспечивающих
готовность к школьному обучению. Сюжетно�ролевая игра не
занимает в жизни дошкольника подобающего ведущей деятель�
ности места, что приводит к трудностям развития произволь�
ности поведения, символического образного мышления, моти�
вационной сферы, не обеспечивая психологической  готовнос�
ти к обучению в школе. День младшего школьника расписан по
минутам: уроки в школе, бассейн, языки, хореография, музы�
кальная школа, фигурное катание… Тревогу вызывает односто�
ронняя ориентация взрослых — родителей и педагогов — на 
усвоение ребенком знаний, умений, навыков, т. е. исключитель�
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но на умственное развитие в ущерб духовно�нравственному
воспитанию и личностному развитию.

— Для жизнедеятельности современных детей характерна
ограниченность общения со сверстниками. Для многих оно ста�
ло «роскошью». Дворы и дворовые коллективы как особая
детская субкультура постепенно исчезают. Игры, совместная
деятельность и сотрудничество со сверстниками часто оказы�
ваются недоступны для младших школьников. Это обстоятель�
ство значительно затрудняет усвоение детьми системы мораль�
ных норм и нравственных принципов, препятствует форми�
рованию коммуникативной компетентности, эмоциональной 
отзывчивости.

— Большинство современных детей, в отличие от детей
прошедшего XX в., не участвуют в деятельности детских и под�
ростковых общественных организаций и соответственно лише�
ны возможности приобрести опыт лидерства и работы в ко�
манде, сотрудничества и взаимопомощи, работы на социаль�
ное благо и благо своего товарища, близких людей. Альтруис�
ты вырождаются, нормы помощи нуждающемуся, щедрости
зачастую оказываются неосвоенными современными детьми и
подростками.

— Наблюдается поляризация детей по уровню умственного
и познавательного развития, сформированности познаватель�
ных интересов и инициативы. Наряду с ростом удельного веса
группы одаренных и способных детей все большее число ребят
попадают в категорию группы риска — детей «со специальными
нуждами», «интеллектуально пассивных», «часто болеющих»,
детей «с трудностями обучения», и просто трудных и проблем�
ных детей. Повышенная уязвимость детей и подростков группы
риска требует совершенствования образовательного процесса с
учетом необходимости социальной и психолого�педагогической
компенсации трудностей развития.

— Сегодня дети и подростки более открыто выражают и 
отстаивают свое мнение, испытывают сомнение в авторитетах,
готовы к принятию нового опыта и исследованию мира. Вмес�
те с тем нередко наблюдается снижение доверия к миру, дети
и подростки чаще испытывают чувство враждебности, тревоги,
неуверенности.

— Процессы глобализации и роста национального самосо�
знания оказывают неоднозначное воздействие на современных
детей, способствуя как формированию гражданской и этничес�
кой идентичности и толерантности в общении, так нередко и
детской враждебности к «чужим» и непохожим на себя.

Образование в начальной школе является базой, фундамен�
том всего последующего обучения. В первую очередь это каса�
ется сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Не секрет, что в 
прошлом главной целью начального образования считали об�
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учение чтению, письму, счету, а критерием успешности — уро�
вень умений и навыков учащихся. Сегодня начальное образо�
вание закладывает основу формирования учебной деятельнос�
ти ребенка — систему учебных и познавательных мотивов, уме�
ние принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, пла�
нировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат. Именно начальная ступень школьного обучения
должна обеспечить познавательную мотивацию  и интересы
учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности учения с учителем и одноклассника�
ми, сформировать основы нравственного поведения, определя�
ющего отношения личности с обществом и окружающими
людьми.

Важным условием развития детской любознательности, по�
требности самостоятельного познания окружающего мира, по�
знавательной активности и инициативности в начальной школе
является создание развивающей образовательной среды, стиму�
лирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, об�
суждение разных мнений, предположений, учебный диалог 
и пр. Младшему школьнику должны быть предоставлены усло�
вия для развития рефлексии — способности осознавать и оце�
нивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить
результат деятельности с поставленной целью, определять свое
знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важней�
шее качество, определяющее социальную роль ребенка как уче�
ника, школьника, направленность на саморазвитие.

Особенностью содержания современного начального обра�
зования является не только ответ на вопрос, что ученик должен
знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универ�
сальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих спо�
собность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Таким образом, наряду со знаниевым компонентом (функцио�
нальной грамотностью младшего школьника — умением читать,
писать, считать), в программном содержании обучения пред�
ставлен деятельностный компонент, что позволит соблюсти ба�
ланс теоретической и практической составляющих содержания
обучения. Кроме этого, определение в программах содержания
тех знаний, умений и способов деятельности, которые являют�
ся надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех
учебных предметов для решения общих задач обучения, при�
близиться к реализации «идеальных» целей образования. В то
же время такой подход позволит предупредить узкопредмет�
ность в отборе содержания образования, обеспечить интегра�
цию в изучении разных сторон окружающего мира.

В младшем школьном возрасте продолжается социально�
личностное развитие ребенка. Этот возрастной период характе�
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ризуется появлением достаточно осознанной системы представ�
лений об окружающих людях, о социальных и межличностных
отношениях, о себе, о нравственно�этических нормах, на осно�
ве которых строятся взаимоотношения со сверстниками и
взрослыми, близкими и чужими людьми. Самооценка ребенка,
оставаясь достаточно оптимистической и высокой, становится
все более объективной и самокритичной. Уровень сформиро�
ванности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, твор�
ческой, художественно�эстетической и коммуникативной дея�
тельности школьников. Это определило необходимость выде�
лить в примерных программах не только содержание знаний, но
и содержание видов деятельности, которое включает конкретные
УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для реше�
ния жизненных задач, начальные умения самообразования.
Именно этот аспект примерных программ дает основание для 
утверждения гуманистической, личностно ориентированной на�
правленности процесса образования младших школьников.

В основу разработки примерных программ начального об�
щего образования положены Требования к результатам освое�
ния основных общеобразовательных программ и Требования к
результатам начального общего образования.

Примерная программа служит ориентиром для разработчи�
ков авторских программ и позволяет на ее основе выбирать
конкретные направления в разработке авторского курса и опре�
делять акценты в освещении отдельных вопросов, реализовы�
вать этнокультурные традиции, включать дополнительные до�
ступные учащимся технико�технологические приемы, виды работ
на основе одного из предложенных содержательных вариантов
(тематического планирования) или составления собственного.

В первой части Примерных программ были опубликованы
программы по русскому языку, литературному чтению, матема�
тике, окружающему миру и технологии.

Примерная программа включает следующие разделы:
— пояснительную записку, в которой определяются цель

изучения названного предмета на этой ступени обучения, мес�
то данного курса и его вклад в решение основных  педагоги�
ческих задач, особенности содержания и организации учебной
деятельности школьников;

— основное содержание обучения, включающее перечень
изучаемого учебного материала. Курсивом обозначены темы
для ознакомления, способствующие расширению кругозора
младших школьников. Материал тем не является обязательным
для усвоения (дается учителем исходя из уровня подготовлен�
ности и типа работы учеников) и не выносится в требования,
предъявляемые к учащимся;

— варианты тематического планирования, в которых дано
ориентировочное  распределение учебных часов по крупным
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разделам курса, а также представлена характеристика деятель�
ности учащихся (в соответствии со спецификой предмета).

Тематическое планирование по каждому предмету пред�
ставлено несколькими вариантами.

Изобразительное искусство представлено двумя вариан�
тами с примерным распределением учебных часов по разделам
курса: первый вариант тематического планирования предусмат�
ривает изучение изобразительного искусства в объеме 134 ч и
обеспечивает достаточную подготовку школьников для продол�
жения образования на следующих ступенях системы непрерыв�
ного образования. Второй вариант ориентирован на расширен�
ное изучение отдельных разделов курса и предусматривает 258 ч
за счет интеграции изобразительного искусства и художествен�
ного. Варианты различаются логикой построения и расставлен�
ными акцентами. Использование большего числа вариативных
тем и творческих заданий, связанных с различными видами ху�
дожественной деятельности, позволит закрепить знания основ
языка искусств, навыки художественной деятельности и воспри�
ятия искусства.

Музыка также представлена двумя вариантами организа�
ции учебного материала. Первый вариант обеспечивает доста�
точную подготовку школьников для продолжения образования
на следующих ступенях системы непрерывного образования,
предусматривает формирование основ музыкальной культуры
учащихся и приобретение первоначального опыта музыкально�
творческой деятельности. Второй вариант ориентирован на рас�
ширенное изучение отдельных разделов курса: музыкально�по�
этического народного творчества, современной детской музыки,
в том числе электронной, истории создания музыкальных
инструментов.

Физическая культура представлена одним вариантом, в
котором излагаются темы основных разделов программы и при�
водятся характеристики деятельности учащихся. Данные харак�
теристики ориентируют учителя физической культуры на резуль�
таты педагогического процесса, которые должны быть получе�
ны в конце освоения содержания курса.
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 
ИСКУССТВУ

Пояснительная записка

Примерная программа по изобразительному искусству раз�
работана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, задач формирования у младшего
школьника эстетического отношения к миру, развития творчес�
кого потенциала и коммуникативных способностей.

Изобразительное искусство в начальной школе является ба�
зовым предметом, его уникальность и значимость определяют�
ся нацеленностью на активизацию и укрепление правополушар�
ных процессов, происходящих в формирующемся сознании ре�
бенка: развитие визуального, синтетического, образного, прост�
ранственного, основанного на связях мышления, интуиции,
одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмо�
ционального оценивания; способности к парадоксальным выво�
дам, к познанию мира через эмоции и метафорический синтез.
Совместно с остальными предметами учебной программы, ори�
ентированными в основном на развитие рационально�логичес�
кого типа мышления, изобразительное искусство обеспечивает
становление целостного мышления ребенка.

Поскольку современные условия требуют от растущего че�
ловека освоения основ информационной грамотности, при ра�
боте над индивидуальными или коллективными проектами в
содержание примерной программы включены задания на раз�
витие информационной графической грамотности учащихся. 
В контексте предмета «Изобразительное искусство» освоение
информационной грамотности предполагает поиск, обработку,
организацию информации, связанной с явлениями культуры и
искусства, а также действия по созданию своих информаци�
онных объектов: открытки, обложки книги (сочинения, докла�
да), пригласительного билета, визитной карточки, плаката или
афиши.

Овладение младшими школьниками основами художест�
венного языка, получение опыта эмоционально�ценностного, эс�
тетического восприятия мира и художественно�творческой дея�

Общая характеристика учебного предмета



тельности помогут при изучении смежных дисциплин, а в даль�
нейшем станут необходимыми для применения в жизни и 
обучения в старших классах общеобразовательных учреждений.

Цели курса:
# развитие личности учащихся средствами искусства;
# получение эмоционально�ценностного опыта, выраженно�

го в произведениях искусства, и опыта художественно�творчес�
кой деятельности.

Задачи изучения курса в контексте основных педагоги.
ческих задач образования:

# воспитание интереса к изобразительному искусству; обо�
гащение нравственного опыта, формирование представлений о
добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культу�
ре народов многонациональной России и других стран;

# развитие воображения, творческого потенциала ребенка,
желания и умения подходить к любой своей деятельности твор�
чески, способностей к эмоционально�ценностному отношению к
искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в ху�
дожественной деятельности;

# освоение первоначальных знаний о пластических искус�
ствах: изобразительных, декоративно�прикладных, архитектуре
и дизайне, их роли в жизни человека и общества;

# овладение элементарной художественной грамотой, фор�
мирование художественного кругозора и приобретение опыта
работы в различных видах художественно�творческой деятель�
ности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать
разными художественными материалами.

Учебный материал представлен блоками, отражающими де�
ятельностный характер и коммуникативно�нравственную сущ�
ность художественного образования: «Виды художественной де�
ятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства»,
«Опыт художественно�творческой деятельности». Специфика
подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок
раскрывает содержание учебного материала, второй дает
инструментарий для его практической реализации, третий на�
мечает эмоционально�ценностную направленность учебного ма�
териала, четвертый содержит виды и условия деятельности, в
которых ребенок может получить художественно�творческий
опыт. В комплексе все блоки направлены на решение задач на�
чального художественного образования и воспитания. Такое
построение программы позволяет создавать различные модели
курса изобразительного искусства, по�разному структурировать
содержание учебников, распределять разными способами учеб�
ный материал и время его изучения. Предусмотрен резерв сво�
бодного учебного времени — 16 учебных часов на 4 учебных
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Основные содержательные линии I варианта



года. Этот резерв может быть использован по своему усмотре�
нию разработчиками программ для авторского наполнения ука�
занных содержательных линий.

Учебный материал представлен блоками, отражающими де�
ятельностный характер и субъективную сущность художествен�
ного образования: «Учимся у природы», «Воображаем и фан�
тазируем», «Учимся на традициях своего народа», «Приобща�
емся к культуре народов мира». Внутри каждого блока включе�
ны темы, направленные на решение задач начального
художественного образования и воспитания, а также на полу�
чение опыта художественно�творческой деятельности, содержа�
ние которого вынесено отдельным блоком, но фактически вхо�
дит в каждый блок. Такое построение программы позволяет
создавать различные модели курса изобразительного искусства,
по�разному структурировать содержание учебников, распреде�
лять разными способами учебный материал и время его изуче�
ния. Предусмотрен резерв свободного учебного времени —
32 учебных часа на 4 учебных года. Этот резерв может быть
использован по своему усмотрению разработчиками программ
для авторского наполнения указанных содержательных линий.

Содержание курса. I вариант

Восприятие произведений искусства. Особенности худо�
жественного творчества: художник и зритель. Образная сущность
искусства. Отражение в произведениях пластических искусств че�
ловеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и об�
ществу. Фотография и произведение изобразительного искус�
ства — сходство и различие. Человек, природный мир в реаль�
ной жизни — образ человека, природы в искусстве. Представле�
ние о богатстве и разнообразии художественной культуры.
Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, 
Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина —
и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка ше�
девров русского и мирового искусства. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материального окружения.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, уголь,
пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графичес�
кими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспо�
могательная. Красота и разнообразие природы, человека, зда�
ний, предметов, выраженная средствами рисунка. Изображение
деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
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Основные содержательные линии II варианта

Виды художественной деятельности



Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообра�
зие природы, человека, зданий, предметов, выраженная сред�
ствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор
средств художественной выразительности для создания живо�
писного образа в соответствии с поставленными  задачами. Об�
разы природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного образа. Объем — основа языка скульптуры. Ос�
новные темы скульптуры. Красота человека и животных, выра�
женная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообра�
зие материалов для художественного конструирования и мо�
делирования. Элементарные приемы работы с различными ма�
териалами: пластилин, бумага, картон и др. для создания вы�
разительного образа. Представление о возможностях использо�
вания навыков художественного конструирования и моделиро�
вания в жизни человека.

Декоративно.прикладное искусство. Понимание исто�
ков декоративно�прикладного искусства и его роли в жизни
человека. Роль природных условий в характере традиционной
культуры народа. Пейзажи родной природы. Синтетичный ха�
рактер народной культуры (украшение жилища, предметов
быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы�
лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной
культуре. Представления народа о мужской и женской красо�
те, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные образы народной культуры и декоративно�при�
кладное искусство. Разнообразие декоративных форм в приро�
де: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев,
узоры мороза на стекле и т. д. Ознакомление с произведени�
ями народных художественных промыслов в России (с учетом
местных условий). Овладение основами художественной гра�
моты: композиция, форма, ритм, линия, цвет, объем, факту�
ра — средства художественной выразительности изобразитель�
ных искусств.

Композиция. Элементарные приемы композиции на плос�
кости и в пространстве. Понятия горизонтали, вертикали и диа�
гонали в построении композиции. Пропорции и перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше,
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высо�
кое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое,
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зри�
тельный центр композиции). Главное и второстепенное в ком�
позиции. Симметрия и асимметрия.
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Азбука искусства (обучение основам художественной
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Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цве�
та. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоцио�
нальном звучании и выразительности образа. Эмоциональные
возможности цвета. Практическое овладение основами цветове�
дения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые,
волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие)
и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художествен�
ный образ. Передача с помощью линии эмоционального состо�
яния природы, человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача
их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм.
Простые геометрические формы. Природные формы. Трансфор�
мация форм. Влияние формы предмета на представление о его
характере. Силуэт.

Объем. Объем в пространстве и на плоскости. Способы пе�
редачи объема. Выразительность объемных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый,
беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в
эмоциональном звучании композиции в живописи и в рисунке.
Передача движения в композиции с помощью ритма элемен�
тов. Особая роль ритма в декоративно�прикладном искусстве.

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и при�
родных явлений, различение их характера и эмоциональных
состояний. Разница в изображении природы в разное время го�
да, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных
географических широт. Использование различных художествен�
ных материалов и средств для создания выразительных обра�
зов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи,
панцирь черепахи, домик улитки и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и
зарубежного искусства, изображающих природу (А.К. Саврасов,
И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, 
В. Ван Гог).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами ми�
ра, представляющими разные народы и разные эпохи (например,
Древняя Греция, средневековая Европа и Япония или Индия).
Роль природных условий в характере культурных традиций раз�
ных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов.
Образы архитектуры и декоративно�прикладного искусства.

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характе�
ре традиционной культуры народа. Пейзажи родной природы.
Синтетичный характер народной культуры (украшение жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хоро�
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воды; былины, сказания, сказки). Образ человека в традицион�
ной культуре. Представления народа о мужской и женской кра�
соте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях.
Сказочные образы народной культуры и декоративно�приклад�
ное искусство. Образ защитника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ чело�
века в разных культурах мира. Образ современника. Жанр
портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио�
нальная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание,
поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас се�
годня. Использование различных художественных материалов и
средств для создания проектов красивых, удобных и вырази�
тельных предметов быта, видов транспорта. Представление о
роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения.
Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформ�
ление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и
одежды, книг и игрушек.

Участие в различных видах изобразительной, декоративно�
прикладной и художественно�конструктивной деятельности.

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюр�
морт, пейзаж, человек, животные, растения).

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоратив�
но�прикладного искусства. Создание моделей предметов быто�
вого окружения человека. Овладение элементарными навыками
бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализа�
ции собственного замысла в рисунке, аппликации, художест�
венном изделии.

Передача настроения в творческой работе (в живописи,
графике, скульптуре, декоративно�прикладном искусстве, худо�
жественном конструировании) с помощью цвета, тона, компо�
зиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры
материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятель�
ности различных художественных техник и материалов: коллаж,
граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пас�
тель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин,
глина, подручные и природные материалы.

Выражение своего отношения к произведению изобрази�
тельного искусства в высказываниях, рассказе, небольшом со�
чинении. Участие в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений изобразительного искусства.
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Содержание курса. II вариант

Наблюдение природы и природных явлений, различение их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Пей�
зажи разных географических широт. Использование различных
художественных материалов и средств для создания вырази�
тельных образов природы.

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характер�
ные черты. Разнообразие декоративных форм в природе: цве�
ты, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, узоры
мороза на стекле и т. д. Постройки в природе: птичьи гнезда,
норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и
зарубежного искусства, изображающих природу (А.К. Саврасов,
И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, 
В. Ван Гог).

Основы художественного языка. Композиция (понятия:
линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загора�
живания).

Начальные представления о цветоведении: основные и со�
ставные, теплые и холодные цвета; смешение цветов с черной
и белой красками.

Наблюдение разнообразия природных форм и их отраже�
ние в искусстве. Связь формы и характера.

Пропорции фигуры человека и тел животных.

Перенос художественных образов с одного вида искусства
на другой. Сказочные образы в природе и в искусстве (сказки,
мифы). Художественное воображение и художественная фанта�
зия. Получение фантастических образов путем трансформации
природных форм в изобразительной деятельности. Сказочные
образы в живописи, скульптуре, архитектуре, декоративно�
прикладном искусстве, в книжной графике (В.М. Васнецов, 
И.Я. Билибин, Т.А. Маврина и др.). Различные версии образов
хорошо знакомых сказочных героев в разных искусствах. Вы�
полнение заданий на развитие художественно�образного, ассо�
циативного мышления. Выбор художественных материалов и
средств для создания выразительных образов. Приобретение
опыта переноса образов художественной формы с одного ис�
кусства на другое. Искусство вокруг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания
проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта,
видов транспорта.
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Основы художественного языка. Композиция (понятия:
главное — второстепенное, большое — маленькое, плоскостная
декоративная композиция).

Начальные представления о цветоведении: гармония и
контраст цветов; сближенная и контрастная цветовая гамма.

Форма. Наблюдение разнообразия природных форм и их
отражение в искусстве. Стилизация форм. Связь формы и ха�
рактера.

Пропорции. Соотношение целого и частей.

Значение изобразительного искусства в национальной куль�
туре.

Роль природных условий в характере традиционной культу�
ры народа. Пейзажи родной природы. Синтетичный характер
народной культуры (украшение жилища, предметов быта, ору�
дий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказа�
ния, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Пред�
ставления народа о мужской и женской красоте, отраженные в
изобразительном искусстве, сказках, песнях (А. Г. Венецианов, 
В. М. Васнецов, М. А. Врубель). Сказочные образы народной
культуры и декоративно�прикладное искусство.

Основы художественного языка. Композиция. Знакомство
с возможностями композиции (в вертикальном и горизонталь�
ном формате). Равновесие в композиции. Роль ритма в эмоци�
ональном звучании композиции.

Ритм в орнаменте.
Цвет. Декоративно�символическая роль цвета в декоратив�

но�прикладном искусстве.
Объем. Использование контраста крупных и мелких форм в

объеме.

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа и
окружающей природой.

Развитие представлений о роли изобразительного искусства
в общечеловеческой культуре.

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами
мира, представляющими разные народы и разные эпохи (на�
пример, Древняя Греция, средневековая Европа и Япония или
Индия). Роль природных условий в характере культурных тра�
диций разных народов мира. Образ человека в искусстве раз�
ных народов. Образы архитектуры и декоративно�прикладного
искусства.

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных ху�
дожественных материалов и средств для создания проектов
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красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов
транспорта.

Основы художественного языка: композиция, цвет, объем,
пропорции, ритм, форма.

Основы художественного языка. Композиция. Общность
образа композиции в архитектуре и внешнем виде человека.

Ритм в архитектуре, одежде, орнаменте.
Цвет. Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в

одежде своего времени.
Объем. Использование контраста крупных и мелких, длин�

ных и высоких, округлых и острых форм в объеме.

Участие в различных видах изобразительной, декоративно�
прикладной и художественно�конструктивной деятельности.

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюр�
морт, пейзаж, человек, животные, растения).

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоратив�
но�прикладного искусства. Создание моделей предметов быто�
вого окружения человека. Овладение элементарными навыками
бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализа�
ции собственного замысла в рисунке, аппликации, художест�
венном изделии.

Передача настроения в творческой работе (в живописи,
графике, скульптуре, декоративно�прикладном искусстве, худо�
жественном конструировании) с помощью цвета, тона, компо�
зиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры
материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятель�
ности различных художественных техник и материалов: коллаж,
граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пас�
тель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин,
глина, подручные и природные материалы.

Выражение своего отношения к произведению изобрази�
тельного искусства в высказываниях, рассказе, небольшом со�
чинении. Участие в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений изобразительного искусства.

Опыт художественно.творческой деятельности


