
 



 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования слебовидящих обучающихся, вариант 4.2, 

с учетом авторской программы Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. «Изобразительное искусство: Рабочие программы. 1-4 класс (из 

сборника рабочих программ «Школа России» М.: «Просвещение», 2011г.) г. К учебнику Изобразительное искусство: искусство вокруг нас: 1 класс / 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. / под ред. Неменского Б.М. М.: «Просвещение», 2013г 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художе-

ственного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цель и задачи 

Цель : 

Адекватное восприятие действительности, развитие наблюдательности, образного мышления, пространственной ориентировки и познавательной де-

ятельности, формирование целостной картины мира; овладение элементарными практическими умениями и навыками в доступных видах художе-

ственной деятельности.  

Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются:  

- овладение приемами целенаправленного обследования и наблюдения с помощью зрительного восприятия и всех анализаторов для формирования 

адекватных представлений о предметах окружающего мира;  

- использование приемов и способов зрительного и осязательного обследования натуральных предметов, их моделей, макетов и изображений;  

- овладение умениями сравнивать предметы по форме, величине и расположению в пространстве; умениями соотносить предметы с моделями, маке-

тами, изображениями;  

- получение первоначального опыта самостоятельной изобразительной деятельности в доступных видах графических изображений;  

- ознакомление с некоторыми видами изобразительного искусства.  

Перечисленные задачи вызывают необходимость применения специальных методов обучения, направленных на ликвидацию в ходе обучения пробе-

лов, отставаний, неравномерности развития различных сторон познавательной деятельности. Главное заключается в создании условий для восприя-

тия учебного материала с учетом остроты и поля зрения, состояния бинокулярного, глубинного зрения, а также цветоразличительных функций.  

Отбор содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» обусловлен:  

- особенностями развития слабовидящих обучающихся, уровнем психофизического развития детей, поступающих в школу, уровнем развития ком-

пенсаторных процессов, необходимых для систематического обучения;  



- степенью выраженности зрительного дефекта, состоянием зрительных функций;  

- обедненностью чувственного опыта, требующего развития сенсорной сферы, формирования, обогащения, коррекции чувственного опыта;  

- замедленном темпом овладения слабовидящими различными движениями и более низком уровнем их развития (снижение объема движений, каче-

ства выполнения);  

- нарушением координации движений, снижением уровня развития общей и мелкой моторики.  

Дополнительные задачи реализации содержания: развитие опыта самовыражения в доступных видах искусства. Развитие зритель-

ного восприятия, внимания, памяти, зрительно – моторной координации, ориентировки в пространстве. Овладение практическими уме-

ниями и навыками в различных видах художественной деятельности. 

  

Место предмета в учебном курсе 

 

На обучение предмету «Изобразительное искусство» выделяются часы учебного плана 33 часа (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся. 

 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение характе-

ризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение мо-

жет быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся вы-

ступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям 

становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возмож-

ностям, детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, сред-

няя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем 

глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения у них, как правило, нарушен ряд других зрительных 

функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная кон-

трастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (нистагм, значительно осложняющий процесс видения, и косоглазие) и 

другие. Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов 

окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, обусловли-

вает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы 

обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в небла-

гоприятных условиях состояние зрительных функций  может существенно снижаться.  

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной 

группы обучающихся выступает зрительный анализатор.  

Обучающиеся, входящих в данную группу, имеющие неблагоприятный зрительный прогноз, наряду с овладением традиционной системой пись-

ма и чтения, должны параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. 



Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении 

в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у кото-

рых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, 

светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинирован-

ных (органических и функциональных) поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зритель-

но-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических 

характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации образовательного процесса слабо-

видящих обучающихся этой группы.  

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют обучающимся в хороших гигиенических условиях успешно использо-

вать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, тем не менее, данная группа обуча-

ющихся  испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельно-

сти. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в 

виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих обу-

чающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и 

точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное 

местонахождение объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как различных клинических форм слабовидения (нару-

шение рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как врожденная мио-

пия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, раз-

личные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятель-

ности клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся.  

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение дан-

ного фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на психофизическое развитие 

обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, 

выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было 

нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой - определяет особенности 

развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой.  

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной работоспособности; замедленное формирование предметно-

практических действий; замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвига-

тельной систем, снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями зри-

тельного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объ-

екта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной коорди-

нацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и различными 

клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований. 



У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, объе-

ма движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точ-

ности зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия 

(объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых 

предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словес-

ном обозначении пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении предметов; 

в возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых средств, 

выразительных движений, слабой связи речи с предметным содержанием.У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, недо-

статочный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, овла-

дения языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 

общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие различных ви-

дов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением 

зрительного контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными  умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных 

образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные качества лично-

сти: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их 

общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития.  

В категорию слабовидящих входит также группа обучающихся с нарушением зрения, имеющих недостатки в психологическом развитии, под-

твержденные ПМПК. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения предмета “Изобразительное искусство” ученик 1 класса получит следующие представления: 

· о деятельности художника (что может изобразить художник - предметы, людей, события; какие материалы использует художник - бумага, холст, 

картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

· о выразительных средствах изобразительного искусства: композиция, форма, ритм, линия, цвет, объём, фактура; различные художественные мате-

риалы для воплощения собственного художественно творческого замысла; 

· об основных жанрах (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и видах произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

· об отдельных произведениях, выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 



· об основных (красный, синий, желтый) и составных (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цветах; 

· о теплых (красный, желтый, оранжевый) и холодных (синий, голубой, фиолетовый) оттенках; 

· об основных средствах художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению). 

В результате изучения предмета “Изобразительное искусство” обучающийся 1 класса будет способен: 

· пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

· различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

· различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) оттенки цвета; 

· применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания компози-

ций. 

· выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

· использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

· применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); 

· использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

· воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

· выражать собственное мнение при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

· использовать выразительные средства изобразительного искусства (композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру), различные художе-

ственные материалы для воплощения собственного художественно творческого замысла. 

 

 

Личностные 

В ценностно - эстетической сфере у первокласника будет формироваться: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни. 

В познавательной сфере  будет развиваться: 

- способность к художественному познанию мира; 

- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере  будут формироваться: 

- навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, художественное конструирование); 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты 
У первокласника продолжится формирование: 



- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

- желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

- активного использования языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов; 

- умения организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно- продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- способности оценивать результаты собственной деятельности и одноклассников. 

Предметные результаты: 

- освоение первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека;  

- овладение основами художественной культуры (в том числе на материале художественной культуры родного края), развитие эстетического отно-

шение к миру;  

- понимание красоты как ценности;  

- развитие потребности в художественном творчестве и общении с искусством;  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в доступных видах художественной деятельности;  

- выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

- развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно-моторной координации, ориентировки в пространстве и возможности творческого 

самовыражения;  

- овладение умениями и навыками выполнения реалистических изображений.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Восприятие произведений искусства  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в произведениях пластических искусств отношения к природе, человеку 

и обществу. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Виды художественной деятельности  

Рисунок. Материалы для рисунка (карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д). Приёмы работы с различными графическими материа-

лами. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Цвет — основа языка живописи. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного об-

раза (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Художественное конструирование и дизайн. Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-

стилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 



Декоративно прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и его роль в жизни человека. Сказочные образы в народной культу-

ре и декоративно прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция.  Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении компо-

зиции. Пропорции Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Цвет. Основные и дополнительные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение навыками работы с цветом. Линия. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью) и их знаковый характер. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Особая роль ритма в декоративно прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера. Разница в изображении природы в разное время го-

да, суток, в различную погоду. Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Родина моя — Россия. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни чело-

века, в организации его материального окружения. Художественное конструирование и оформление посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской деятельности. 

Овладение навыками работы различными графическими инструментами, приемами работы изобразительными материалами. 

Овладение навыками изучения предметов на основе зрительного восприятия (анализ, соотнесение с сенсорными эталонами формы, выделение ха-

рактерных признаков, сходство и различие с другими предметами, цвет, фактура) с использованием информации, полученной с помощью всех ана-

лизаторов. 

Анализ цветных, контурных, силуэтных рисунков. 

Освоение основ реалистического рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и вообра-

жению (пейзаж, животные, растения). Сходство и различие натуральной и декоративной формы. 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, линией, цветом. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 



Использование в индивидуальной и коллективной деятельности некоторых художественных техник и материалов (аппликация, бумажная пластика, 

гуашь, акварель, восковые мелки, карандаш, фломастер, пластилин, глина, подручные и природные материалы). 

Использование нетрадиционных изобразительных техник. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведе-

нию.   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

1 класс (1 ч в неделю, всего 33 ч) 

 

№ 

п/п 

раздел Кол-

во  

часов 

дата Тема Деятельность учащихся Коррекция  д/з 

1 Ты изображаешь 

Знакомство с ма-

стером изобра-

жений 

 

8 

03.09 Разноцветные краски. Выставка детских работ и первый опыт их об-

суждения. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит. 

Развитие памяти, 

внимания, 

 

2. 10.09 Изображать можно и то, что 

невидимо (настроение) 

 

Сравнение по форме различных листьев и вы-

явление ее геометрической основы. Использо-

вание этого опыта в изображении разных по 

форме деревьев. 

Изображать на плоскости  заданный (по смыс-

лу) метафорический образ на основе выбран-

ной геометрической формы (сказочный лес, 

где все деревья похожи на разные по форме 

листья). 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики 

 

3 

 

17.09 Художники и зрители 

(обобщение темы). 

 

Создавать изображения на основе пятна мето-

дом от целого к частностям (создание образов 

зверей, птиц, рыб способом «превращения»),  

т.е. дорисовывания  пятна (кляксы). 

Развитие памяти, 

внимания, 

 

4 24.09 Изображать можно в объеме. Использовать пятно как основу изобразитель-

ного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом зрительных 

впечатлений. 

Овладевать первичными навыками изображе-

ния на плоскости с помощью пятна, навыками 

работы кистью и краской. 

Развитие мелкой мо-

торики 

 

5 01.10 Изображать можно линией. Сочинять и рассказывать с помощью линей-

ных изображений маленькие сюжеты из своей 

жизни. 

Развитие мелкой мо-

торики 

 



 

6 08.10 Разноцветные краски Изображать методом смешивания и наложения 

цветных пятен красочный коврик. Проба кра-

сок. Ритмическое заполнение листа (создание 

красочного коврика). 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики 

 

7 15.10 Изображать можно и то, что 

невидимо 

Изображать радость или грусть (работа гуа-

шью). 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики 

 

8 22.10 Художники и зрители 

(обобщение темы) 

Учимся быть художниками, учимся быть зри-

телями. Итоговая выставка детских работ по 

теме. Знакомство с понятием «произведение 

искусства». Картина. 

Начальное формирование навыков восприятия 

и оценки собственной художественной дея-

тельности, а также деятельности одноклассни-

ков. 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики 

 

9 Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером Укра-

шения 

7 05.11 Мир полон украшений. 

 

Создавать роспись цветов-заготовок, вырезан-

ных из цветной бумаги (работа гуашью). 

Составлять из готовых цветов коллективную 

работу (поместив цветы в нарисованную на 

большом листе корзину или вазу). 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики 

 

10 12.11 Красоту надо уметь заме-

чать. 

 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетиче-

ских впечатлений от красоты природы. 

Знакомство с новыми возможностями художе-

ственных материалов и новыми техниками. 

Развитие навыков работы красками, цветом. 

Знакомство с техникой монотипии (отпе-

чаток красочного пятна). Объемная апплика-

ция, коллаж, простые приемы бумагопластики. 

Изображать (декоративно) бабочек, передавая 

характер их узоров, расцветки, форму укра-

шающих их деталей, узорчатую красоту фак-

туры. 

«Узоры на крыльях бабочек». 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики 

 



11 19.11 Соотношение пятна и линии. 

Красоту надо уметь заме-

чать. 

Изображать (декоративно) рыб, передавая ха-

рактер их узоров, расцветки, форму украшаю-

щих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 

«Красивые рыбы» 

Изображать (декоративно) птиц, передавая 

характер их узоров, расцветки, форму укра-

шающих их деталей, узорчатую красоту фак-

туры. «Украшения птиц» 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики. Ориенти-

ровка на плоскости 

Развитие мелкой мо-

торики 

 

12. 26.11 Узоры, которые создали лю-

ди 

 

 

 

Придумывать свой орнамент: образно, свобод-

но написать красками и кистью декоративный 

эскиз на листе бумаги. 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики. Ориенти-

ровка на плоскости 

 

13 03.12 Как украшает себя человек. 

 

 

 

Изображать сказочных героев, опираясь на 

изображения характерных для них украшений 

(шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в 

сапогах и т. д.). 

Ознакомление с 

предметами окружа-

ющей среды. Разви-

тие мелкой моторики. 

 

14-

15 

10.12 Мастер Украшения помогает 

сделать праздник  

Обобщение материала всей 

темы. 

Придумать, как можно украсить свой класс к 

празднику Нового года, какие можно приду-

мать украшения, фантазируя на основе не-

сложного алгоритма действий. Традиционные 

новогодние украшения. Новогодние гирлянды, 

елочные игрушки. 

Украшения для новогоднего карнавала 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики. Ориенти-

ровка на плоскости 

 

16 Ты строишь. 

Знакомство с ма-

стером Построй-

ки 

11 17.12 Постройки в нашей жизни 

 

Постройки, который помогает придумать, как 

будут выглядеть разные дома или вещи, для 

кого их строить и из каких материалов. 

Изображать придуманные дома для себя и 

своих друзей. 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики. Ориенти-

ровка на плоскости 

 

17 24.12 Постройки, сделанные чело-

веком. 

Изображать сказочные дома героев детских 

книг и мультфильмов. 

Ориентировка на 

плоскости и про-

странстве 

 

18 14.12 Дома бывают разными 

 

Конструировать изображение дома с помощью 

печаток («кирпичиков») (работа гуашью). 

 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики.  

 

19 21.12 Домики, которые построила 

природа. 

Изображать (или лепить) сказочные домики в 

форме овощей, фруктов, грибов, цветов 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

 



 моторики. Ориенти-

ровка на плоскости 

20. 28.12 Какие можно придумать до-

ма. 

Постройка из пластилина удобных домиков 

для слона, жирафа и крокодила. 

Развитие мелкой мо-

торики 

 

21 04.02 Дом снаружи и внутри. 

 

Придумывать и изображать фантазийные дома 

(в виде букв алфавита, различных бытовых 

предметов и др.), их вид снаружи и внутри 

(работа восковыми мелками, цветными каран-

дашами или фломастерами по акварельному 

фону). 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики. Ориенти-

ровка на плоскости 

 

22. 11.02 Строим город 

 

Приемы работы в технике бумагопластики. 

Создание коллективного макета. Конструиро-

вать (строить) из бумаги (или коробочек-

упаковок) разнообразные дома, создавать кол-

лективный макет игрового городка. 

Развитие мелкой мо-

торики 

 

23. 25.02 Все имеет свое строение. 

 

Формирование первичных умений видеть кон-

струкцию предмета, т. е. то, как он построен. 

Составлять, конструировать из простых гео-

метрических форм изображения животных в 

технике аппликации. 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики. Ориенти-

ровка на плоскости 

 

24 03.03 Строим вещи. 

 

Развитие первичных представлений о кон-

структивном устройстве предметов быта. 

Развитие конструктивного мышления и навы-

ков постройки из бумаги. 

Знакомство с работой дизайнера: Мастер По-

стройки придумывает форму для бытовых ве-

щей. Мастер Украшения в соответствии с этой 

формой помогает украшать вещи. 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики. Ориенти-

ровка на плоскости 

 

25 10.03 

17.03 

Город, в котором мы живем 

(обобщение темы) 

Создание образа города. 

 

Прогулка по родному городу с целью наблю-

дения реальных построек: рассмотрение ули-

цы с позиции творчества Мастера Постройки. 

Анализ формы домов, их элементов, деталей в 

связи с их назначением. 

Создание образа города (коллективная творче-

ская работа или индивидуальные работы). 

Обсуждение работы. 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики. Ориенти-

ровка на плоскости 

 

26  

27 Изображение, 

украшение, по-

стройка всегда 

помогают друг 

другу 

7 31.03 Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе 

 

Выставка лучших работ учащихся. Обсужде-

ние выставки. Воспринимать и обсуждать вы-

ставку детских работ (рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), выделять в них знако-

мые средства выражения, определять задачи, 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики. Ориенти-

ровка на плоскости. 

Ознакомление с 

 



которые решал автор в своей работе. предметами окружа-

ющей среды.  

28. 07.04 «Сказочная страна». Созда-

ние панно. 

 

Создание коллективного панно. Коллективная 

работа с участием всех учащихся класса 

Создавать коллективное панно-коллаж с изоб-

ражением сказочного мира. 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики. Ориенти-

ровка на плоскости 

 

29. 14.04 «Праздник весны». Констру-

ирование из бумаги. 

 

Развитие наблюдательности и изучение при-

родных форм. Весенние события в природе 

(прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, 

букашек ). 

Конструирование из бумаги объектов природы 

(птицы, божьи коровки, жуки, стрекозы, ба-

бочки) и украшение их. 

Придумывать, как достраивать простые задан-

ные формы, изображая различных насекомых, 

птиц, сказочных персонажей на основе анали-

за зрительных впечатлений, а также свойств и 

возможностей заданных художественных ма-

териалов. 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики. Ориенти-

ровка в пространстве 

 

30-

31. 

21.04 

28.04 

Урок любования. Умение 

видеть. 

 

Экскурсия в природу. Наблюдение живой 

природы с точки зрения трех Мастеров. 

Просмотр слайдов и фотографий с вырази-

тельными деталями весенней природы (ветки с 

распускающимися почками, цветущими се-

режками, травинки, подснежники, стволы де-

ревьев, насекомые). Повторение темы «Масте-

ра Изображения, Украшения и Постройки 

учатся у природы». 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики. Ориенти-

ровка на плоскости 

 

32-

33 

05.05 

19.05 

Здравствуй, лето! (обобще-

ние темы) 

 

Экскурсия в природу. Наблюдение живой 

природы с точки зрения трех Мастеров. 

Повторение темы «Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки учатся у природы». 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Требования к организации учебного пространства: 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие обучающиеся является безопасность и постоянство предметно-

пространственной среды, что предполагает: 

· определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и 

другое); 

· соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося светового режима (обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные поме-

щения естественного света; одновременное использование естественного и искусственного освещения; возможность использования дополнительно-

го индивидуального источника света и другое); 

· оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности 

рабочей зоны, наличие бликов и другое), осязания, слуха; 

· определенного уровня освещенности школьных помещений; 

· определение местоположения парты в классе для слабовидящих в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога; 

· использование оптических, тифлотехнических, средств, в том числе и средств комфортного доступа к образованию 

Требованиях к организации учебного процесса: 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает особая необ-

ходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо: 

· рассаживать учащихся с учётом особенности зрения; 

· непрерывная продолжительность чтения не должна превышать 10 минут; 

· использовать тетради в крупную клетку; 

· выполнять записи без наклона ручкой с черной пастой; 

· при изготовлении печатных пособий использовать шрифт Arial не менее 14, печать через 1,5 интервала; 

· чередование зрительной, слуховой и тактильной нагрузки; фронтальной и индивидуальной формы работы; теоретической и практической работы; 

· достаточное разнообразие соответствующих карточек, наглядности и пособий. 

· проводить физкультминутки; 



· использовать индивидуальные средства коррекции; 

· использовать подставку; 

· использование ТСО не более 15 минут; 

· изображение на экране должно быть качественными, ярким и контрастным; 

· расстояние от центра экрана до пола должно составлять 1,0–1,5 м; 

· не допускать выключение и включение общего освещения во время просмотра видеофрагментов и просмотр в полной темноте; 

· в солнечные дни использовать жалюзи; 

· осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий. 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

· Подбирать материал так, чтобы он был крупным, четким, контурированным (предмет на картинке должен быть обведён чёрным контуром, ширина 

которого не более 5 мм); содержал небольшое количество деталей; имел не зашумленный фон. 

· Осмотр иллюстраций сопровождать словесным описанием, помогая подетально формировать учащимся целостный образ. 

· Особое внимание следует обращать на цветовую гамму иллюстрации: проговаривать цвета и их оттенки, выделять цвета теплой и холодной гаммы. 

· Обращать внимание учащихся на пространсвенное расположению объектов на картинах. 

· Предъявлять изображения на контрастном фоне: черно-желтый, сине-желтый, черно-белый. 

Дидактические пособия и учебное оборудование: 

Печатные пособия: 

· Портреты русских и зарубежных художников. 

· Таблицы по цветоведению, построению орнамента. 

· Таблицы по стилям одежды, предметов быта. 

· Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц. 

· Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

· Альбомы с демонстрационным материалом. 

· Дидактический раздаточный материал. 

Учебно-практическое оборудование: 

· краски акварельные, гуашевые; 

· кисти беличьи, кисти из щетины разной толщины; 

· бумага (альбомная и акварельная); 

· бумага цветная (немелованная); 

· фломастеры; 

· восковые мелки; 

· цветные карандаши; 

· емкости для воды; 



· клей; 

· ножницы; 

· Фланелеграф; 

· палитра цветов. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Никулина Г.В., Фомичева Л.В. Методический комплекс по развитию зрительного восприятия младших школьников - СПб, РГПУ им. А.И. Герце-

на 2002. 

2. Неменская, Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс : учебник для общеобразовательных учреждений/Л. 

А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья (Приказ Министерства образования РФ от 19 .12.2014г. №1598) 

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования слабовидящих обучающихся (вариант 4.2). 

Компьютерное оборудование: 

Проектор, интерактивная доска, компьютер, увеличивающее устройство. 

 


