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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» (предметная область «Искусство») составлена в соответствии с  требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Федеральной адаптированной 

образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью. Программа 

предназначена для реализации в 4 классах для обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Уникальность и значимость ≪Изобразительного искусства≫ как школьной 

дисциплины определяется нацеленностью на развитие художественных способностей и 

творческого потенциала ребенка, на формирование ассоциативно-образного, 

пространственного мышления, интуиции, необходимых в любой профессии. 

Цель: развитие культуры творческой личности школьника – обусловлена 

уникальностью и значимостью изобразительного искусства как предмета, 

предполагающего эстетическое развитие ребёнка. 

Задачи: способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения 

в пространстве; находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; исправлять недостатки моторики и 

совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; дать учащимся знания элементарных основ 

реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного 

рисования; знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним;  развивать у учащихся речь, художественный вкус, 

интерес и любовь к изобразительной деятельности.    

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной и познавательной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: направленность на социализацию 

личности умственно отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных 

способностей детей, на формирование эмоционального отношения к действительности и 

нравственных позиций поведения – всё это ещё раз подчёркивает значимость обучения 

чтению учащихся с нарушениями интеллекта. 

Приемы коррекционной направленности: задания по степени нарастающей 

трудности;  включение в урок заданий, предполагающих - различный доминантный 

анализатор; разнообразные типы структур уроков, обеспечивающих смену видов 

деятельности учащихся. задания, предполагающие самостоятельную обработку 

информации; дозированная поэтапная помощь педагога; перенос только что показанного 

способа обработки информации на своё индивидуальное задание. включение в урок 

специальных упражнений по коррекции высших психических функций; задания с опорой 

на несколько анализаторов. постановка законченных инструкций; включение в урок 

материалов сегодняшней жизни; создание условий для «зарабатывания», а не получения 

оценки; проблемные задания, познавательные вопросы; - игровые приемы, призы, 

поощрения, развёрнутая словесная оценка деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

consultantplus://offline/ref=05A1947CF40D442FFAEB2B6E513C0DA0C67CFBE26C54AD5386D485450297135BFC585A9B73F4AF81F38DF08E3E8907388490F0E5EB4A1AAAr3EFH
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Учебный предмет «изобразительное искусство» имеет важное значение для развития 

детей с нарушением интеллекта, их обучения и эстетического воспитания. На уроках 

изобразительного искусства дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, лепят. 

Совершенствование изобразительной деятельности возможно в процессе практического 

усвоения детьми определённых знаний по композиции, рисунку, знакомство со 

свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства с некоторыми доступными 

по содержанию произведениями известных художников. Поэтому очевидна 

коррекционная направленность уроков изобразительного искусства для умственно 

отсталых детей, имеющих недоразвитие познавательной деятельности, зрительно- 

двигательной координации и произвольной ручной моторики, а также особенностями 

развития эмоционально- волевой сферы. Уроки изобразительного искусства при 

правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

В процессе обучения изобразительному искусству учитываются индивидуальные 

особенности и потенциальные возможности развития неоднородного состава группы 

обучающихся.  Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В структуре психики такого 

ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и 

снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. Развитие всех 

психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отличается качественным своеобразием. Нарушение объема и темпа 

восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных 

занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают 

положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями. Обучающимся присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скоррегировать 

недостатки мыслительной деятельности. Особенности восприятия и осмысления детьми 

учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, 

сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Особенности 

познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 



3 

 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или виде деятельности. Под 

влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают 

возрастной нормы. У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 

основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 

сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В 

свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них 

развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется 

не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

раннее получение специальной помощи средствами образования; обязательность 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; научный, 

практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; доступность 

содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; обеспечение особой пространственной и 

временной организации общеобразовательной среды с учетом функционального 

состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним;  развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; специальное обучение способам усвоения общественного 

опыта - умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной 

инструкции; стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно учебному плану МБОУ «Большаковская СОШ» на изучение учебного 

предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе отведено 1 час в неделю (всего 34 ч). 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности»  

Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение 

величины удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя; 

загораживание одних предметов другими. Планы в пространстве - передний, задний, 

средний (использование макета и панно "В деревне" с изображенным пейзажем на трех 

планах, вариантами изображения домов деревенского типа и деревьев, разных по 

величине: больших маленьких, средних). Обучение приему построения сюжетной и 

декоративной композиции с использованием симметричного расположения ее частей 

(элементов), позволяющему достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной 

симметрии. 

Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения (избушка на 

курьих-ножках; деревья в дремучем лесу, сказочном лесу с глазами из двух дупел, 

сучьями и ветками, похожими на руки и т.п.). 
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Примерные задания 

«Рисование с натуры: "Ваза с цветами" (натюрморт); "Веточка мимозы"; Рисование 

на тему: "Грузовик и автобус едут по городу" (на фоне домов городского типа); "Деревья 

осенью. Дует ветер"; "Ребята катаются с гор". Декоративное рисование: "Полотенце" (узор 

в полосе, элементы узора - листья, цветы, уточки). Составление аппликации: 

"Фантастическая (сказочная) птица". Декоративная лепка: "Кувшин в виде поющего 

петуха". 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию» 

Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. 

Совершенствовать умения изображать с натуры, соблюдая последовательность 

изображения от общей формы к деталям. (Использование объяснения фронтального 

поэтапного показа способа изображения, "графического диктанта"; самостоятельной 

работы учащихся по памяти). 

Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в 

ветреную погоду). Учить видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и "узор" ветвей. 

Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица 

человека), формирование образов животных. Обучение приемам исполнения косовской 

росписи посуды (работа корпусом и кончиком кисти, "примакивание"). Закрепление 

представления о явлении центральной симметрии в природе; составление узора в круге и 

овале с учетом центральной симметрии (элементы узора - геометрические формы и 

стилизованные формы растительного мира). 

 

Формы организации учебных занятий: урок «открытия нового знания», урок 

рефлексии, урок методологической направленности, урок развивающего контроля, 

комбинированный урок, театрализованный урок, урок – ролевая игра. Основная форма 

проведения учебных занятий по чтению ― урок.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты:  

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

художественную культуру России; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре, в том 

числе наследию в области изобразительного искусства других народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире средствами изобразительного искусства; 

• положительное отношение и интерес к занятиям по изобразительной деятельности; 

• понимание красоты в окружающей действительности и возникновение эмоциональной 

реакции (≪красиво≫ / ≪некрасиво≫); 

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов; 

• осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным общественной 

жизни (на уровне школы, семьи); 

• бережное отношение к природе, проявление элементарной экологической грамотности; 

• оценка собственных возможностей и формируемых умений по передаче свойств 

объектов и явлений окружающего мира, а также отражению собственных впечатлений с 

помощью изобразительной деятельности; 

• осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; способность к 

самооценке; 

• стремление к проявлению творчества в самостоятельной и коллективной учебной и 

внеурочной деятельности; 
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• умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/ «не нравится»); 

• развитие эстетических потребностей и чувств, проявление чувства радости от 

восприятия красоты окружающей действительности; 

• проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи; 

• проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому творчеству; 

• стремление к сотрудничеству в творческой деятельности; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

• установка на безопасный труд; 

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, аккуратности и 

экономному расходованию материалов, используемых в изобразительной деятельности; 

• овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

• овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

• элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем; 

• установка на дальнейшее формирование умений в изобразительной и творческой 

деятельности. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

• знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

• знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

• знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

• пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

• знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

• организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

• владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

• рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

• применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

• ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

• адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

• узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

• знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
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• знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

• знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

• знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

• знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

• знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

• знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

• нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

• оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

• использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

• применение разных способов лепки; 

• рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

• различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

• различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

• различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Базовые учебные действия 

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении предмета 

«Изобразительное искусство», однако в наибольшей мере предмет ≪Изобразительное 

искусство≫ способствует формированию следующих учебных действий: 

Личностные учебные действия 

‒ Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

Коммуникативные учебные действия: 

‒ Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем. 

‒ Обращаться за помощью и принимать помощь. 

‒ Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту. 

‒ Сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

‒ Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми. 

Регулятивные учебные действия: 

- Входить и выходить из учебного помещения со звонком. 

‒ Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения). 

‒ Пользоваться учебной мебелью. 

‒ Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

‒ Работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место. 

‒ Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе. 
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‒ Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников. 

‒ Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

‒ Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Познавательные учебные действия: 

‒ Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

‒ Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

‒ Пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями. 

‒ Наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы 

  

Наименование разделов и тем программы 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Всего 

 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 

1   Обучение композиционной деятельности 20   Библиотека ЦОК 

ФГИС «Моя школа» 

2  Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию  

Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

14   Библиотека ЦОК 

ФГИС «Моя школа» 

 Итого 

 

34 1   

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплект «Изобразительное искусство» 4 класс, авторы-

составители: М.Ю. Рау, М.А.Зыкова 

- АРМ учителя: компьютер, колонки; интерактивная доска; 

- компьютерные презентации PowerPoint по темам программы; 

- мультимедиапроектор; 

- выход в Интернет; 

- серии книг для внеклассного чтения (книги с рассказами о живой и неживой природе, 

направленные на патриотическое, этическое и эстетическое воспитание); 

- дидактический материал (портреты писателей, иллюстрации (репродукции) к изучаемым 

произведениям, комплект сюжетных картинок); 

- демонстрационные таблицы. 
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Приложение1  

 

Реализация воспитательного аспекта учебного предмета 

«Изобразительное искусство» через урочную систему обучения и воспитания 

 

Рабочая программа воспитания реализуется в том числе и через использование 

воспитательного потенциала уроков изобразительного искусства. Эта работа 

осуществляется в следующих формах: 

• Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

• Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений, событий через: демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности; обращение внимания на нравственные аспекты научных открытий, 

которые изучаются в данный момент на уроке; на ярких деятелей культуры, ученых, 

политиков, связанных с изучаемыми в данный момент темами, на тот вклад, который они 

внесли в развитие нашей страны и мира, на достойные подражания примеры их жизни, на 

мотивы их поступков; использование на уроках информации, затрагивающей важные 

социальные, нравственные, этические вопросы 

• Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей через подбор соответствующих проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

• Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым лицам, произведениям искусства. 

• Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

• Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся. 

• Применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию 

навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися. 

• Выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания. 

• Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме 

включения в урок различных исследовательских заданий, что дает возможность 

обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим 

идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

• Установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между 

учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды. 

 

 

 

 


		2023-10-30T00:17:44+0200




