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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Конституции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего образования, примерной 

программы: «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. Неменского.5-8 классы. М.: Просвещение,2019. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и Нормативную основу рабочей программы, адресованной обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, составили: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки  Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год. 

3. Авторская  программа   для общеобразовательных школ   УМК  «Изобразительное 

искусство» авторов Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских, 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта основного образования. 

4.Учебный план   ГКОУ «Школа – интернат №15» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья».  

       Для реализации Рабочей программы по «Изобразительному искусству»  используется 

учебно-методический комплект:    

1. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

2. Н.А. Горяева, О.В.Островская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Н.А. Горяева. Изобразительное искусство. 5 кл.: рабочая тетрадь / под ред. 

4. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2019. 

Направленность программы: общеобразовательная. 

Уровень изучения учебного материала: базовый. 

Срок освоения программы – 1 год. 

 

Цели и задачи 

           Целью изучения предмета является освоение разных видов визуально-пространственных 

искусств в единстве с развитием социальных компетенций и социокультурного опыта. 

 

Задачи учебного предмета включают: 

– ознакомление с художественной культурой как формой выражения духовных 

ценностей,  

– развитие представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 

общества; 

– развитие представлений об отечественной и мировой художественной культуре с 

учётом многообразия её видов; 

– формирование способности к эстетическому видению мира; 

– развитие опыта создания творческой работы посредством различных (с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, их особых образовательных 

потребностей) художественных материалов в разных видах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

– формирование и коррекция пространственного мышления, развитие аналитических 

визуальных способностей; 



– формирование и коррекция представлений о средствах выразительности 

изобразительного искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

– развитие наблюдательности, формирование и коррекция ассоциативного мышления, 

воображения; 

– воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

– развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

воспитание отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

– содействие социализации и инкультурации личности обучающихся с нарушениями 

слуха на материале учебной дисциплины. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5  классе включает 

все темы, предусмотренные федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования по изобразительному искусству и основной образовательной 

программой основного общего образования. 

Календарно- тематическое планирование предполагает наличие контрольной работы 

(контрольного тестирования) после завершения изучения программы учебного года.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос. 

Учебный план ГКОУ «Школа-интернат №15» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» предусматривает обязательное изучение изобразительного искусства в 5 классе на 

уровне основного общего образования в объеме 34 часа (1 час в неделю).  

Данная образовательная программа адаптирована  для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, учитывающая особенности  их психофизического развития, 

индивидуальные возможности,  обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушением 

слуха. Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную группу не только 

по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого развития, 

наличию /отсутствию дополнительных нарушений. В международной классификации снижение 

слуха разводится по четырем степеням в зависимости от средней его потери на частотах 500 – 

2000 Гц: тугоухость I степени (26 - 40 дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III 

степени (56 - 70 дБ); тугоухость IV степени (более 90 дБ). Дифференциация детей на группы по 

степени выраженности, характеру и времени наступления нарушения слуха (первичного 

нарушения) принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного 

маршрута - требуется оценка общего и речевого развития ребенка. Глухие позднооглохшие – 

дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже была сформирована. Степень нарушения 

слуха и уровень сохранности речи могут быть различными, поскольку при возникновении 

нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти 

дети имеют навыки словесного общения. Речь разрушается постепенно, и уже через один – два 

месяца после потери слуха обнаруживаются её качественные изменения, которые проявляются 

как в собственной речи ребенка, так и в восприятии речи окружающих, точнее – в реакции на 

неё. Сначала нарушения речевого поведения становятся заметными в непривычных для ребёнка 

речевых ситуациях (то есть слышимая им раньше речь как бы пропала, но в знакомой 

обстановке ребёнок ещё помнит, как надо себя вести). Вскоре выявляются изменения в качестве 

речи самого ребёнка, затрагивающие её звуковой, лексический и грамматический строй. 

Завершающим этапом становится потеря речи. Развитие мышления в большей степени сходно с 

его развитием у слышащих детей. Нарушение слуха у этих детей прежде всего сказывается на 

их поведении, что проявляется в разнообразных реакциях на возникающие в быту 

повседневные звуки. У такого ребёнка можно наблюдать отсутствие реакций на увеличение 

звука аудиовизуальной техники, отстранение от взрослого при его попытке сказать что-либо на 

ухо, вздрагивание от неожиданных резких звуков. Потеря слуха отражается на общем 

поведении: некоторые дети становятся расторможенными, капризными, агрессивными, а 



другие, наоборот, уходят в себя, избегают общения с окружающими. Слабослышащие дети - 

степень потери слуха не лишает их самой возможности естественного освоения речи, но 

осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет ряд специфических особенностей, 

требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе. Такие дети 

составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по многим другим 

параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений слуховой 

недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями сформированности 

навыков слухового восприятия. При этом важно отметить, что многие слабослышащие дети, 

обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания 

и общения. Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом 

развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, 

уровень общего психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в 

которой находился ребёнок. Многообразные сочетания этих фактов обусловливают 

вариативность речевого развития. Многие слабослышащие школьники не понимают 

обращенной к ним речи и ориентируются в общении на такие факторы, как действия, 

 естественные жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли 

бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает искажённый характер 

из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи 

окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение выразить себя – все это нарушает 

общение с другими детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном 

развитии и на формировании личности детей. Вместе с тем, по мере взросления постепенно 

развиваются и умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке собственных 

действий и поступков. Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, 

аудиологии, специальной психологии и коррекционной педагогики, согласованные действия 

специалистов разного профиля в системе междисциплинарной помощи детям с ОВЗ приводят к 

появлению новых групп обучающихся с ОВЗ - их медицинский и социально-психологический 

статус меняется на протяжении детства. Так, в категории лиц с тяжелыми нарушениями 

слуха выделена в последние десятилетия группа детей, перенесших операцию кохлеарной 

имплантации, их число неуклонно растет на современном этапе. Уникальность ситуации с 

имплантированными детьми заключается в том, что их социально-психологический статус 

меняется в процессе постоперационной реабилитации трижды. До момента подключения 

речевого процессора ребенок может характеризоваться в соответствии с устоявшимися 

классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший 

(сохранивший речь или теряющий ее). После подключения процессора состояние слуха детей 

уравнивается – все благополучно прооперированные становятся детьми, которые могут 

ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 степень по 

международной классификации). Статус детей меняется. Они уже способны воспринимать 

звуковые сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако 

ребенок  продолжает вести себя в быту как глухой человек, опираясь на умения и навыки, 

сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны 

зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, 

письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при 

помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап 

реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с 

близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус. Благополучное 

завершение первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с кохлеарными 

имплантами встал на путь естественного развития коммуникации, и его статус вновь изменился 

- он начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как слышащий и начинает 

демонстрировать естественное («слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. 

Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными имплантами зависит от точности 

определения его актуального социально-психологического статуса. До операции оценивается 

характер нарушения, степень его выраженности, время потери слуха, сроки и характер 

слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия 

предыдущего воспитания и обучения. После подключения процессора состояние слуха детей 



меняется и уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии вербальной и 

невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой она была 

сформирована. По этим основаниям выделяются три группы детей с кохлеарными имплантами: 

1) со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией (оглохшие); 2) 

вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, сформированной до операции 

на зрительно-слуховой или слухозрительной основе (дети с тяжелыми нарушениями слуха, 

обучение которых 21 было своевременным и успешным); 3) дети, у которых до операции не 

удалось сформировать развернутую словесную речь, их коммуникация осуществляется другими 

средствами (дети с тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых не было своевременным и 

успешным; дети с дополнительными первичными нарушениями). Благополучное завершение 

первоначального этапа реабилитации означает, что дети с кохлеарными имплантами 

уравниваются по двум показателям – сходное состояние слуха и все они встали на путь 

естественного развития коммуникации и речи. Теперь требуется подбирать подходящий 

образовательный маршрут, и важными ориентирами становятся степень сближения развития 

ребенка с возрастной нормой и оценка перспективы дальнейшего сближения в разных условиях 

обучения. По этим основаниям дети с кохлеарными имплантами делятся на несколько групп: 1) 

приблизившиеся к возрастной норме и готовые к вхождению в общеобразовательную среду при 

минимальной специальной поддержке; 2) еще не приблизившиеся к возрастной норме, но 

имеющие перспективу благополучного дальнейшего развития и приближения к норме в 

обычной среде при постоянном наблюдении и систематической специальной 

сурдопедагогической поддержке; 3) не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие 

перспективы сближения с нормой в обычной среде даже при постоянном наблюдении и 

специальной сурдопедагогической поддержке; 4) развитие ребёнка не приближается к 

возрастной норме и перспектива сближения с ней маловероятна даже при систематической и 

максимальной специальной помощи. Все приведенные классификации последовательно 

сменяют друг друга и являются составными частями динамической по своей сути 

классификации детей с кохлеарными имплантами, необходимой специалистам для понимания 

динамики изменений, происходящих с ребенком с КИ в процессе реабилитации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушением слуха. В 

структуру особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся входят: · специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; ·использование специальных методов, приемов и средств 

обучения (в том числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных» путей обучения; ·максимальное расширение образовательного 

пространства за счет расширения социальных контактов с широким социумом; · обязательность 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в процессе индивидуальной работы; 

· активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 

нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых нарушений; 

· специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего мира 

– слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприятия устной речи, 

ее произносительной стороны, формированию умения использовать свои слуховые 

возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, 

следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления 

дискомфорта; · специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны 

речи; освоения умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), 

23 использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить 

смысл, умения вести групповой разговор; · условия обучения, обеспечивающие обстановку 

эмоционального комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка 

педагога на поддержание в ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе и 

классе его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений. При 

обучении совместно со слышащими сверстниками необходимо транслировать эту установку 

соученикам ребенка, не подчеркивая его особость, а, показывая сильные стороны, вызывая к 



нему симпатию личным отношением, вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие; 

· специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; · специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, 

«проработке» его впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о 

будущем; · учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения 

и оценке достижений; · психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения; · создание условий для развития у 

обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных видах деятельности.  

 

 

Результаты освоения учебного предмета. 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Личностные, метапредметные, 

предметные результаты являются одинаковыми, но степень владения обучающимися может 

разной, что зависит от индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного (русского / русского 

и национального
1
) языка.  

4. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и письменной), 

взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как средства 

общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными 

слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего устной коммуникации, 

наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; самостоятельный 

поиск информации, в том числе, при использовании Интернет-технологий, о развитии средств 

слухопротезирования и ассистивных технологиях, способствующих улучшению качества жизни 

лиц с нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с 

нарушениями слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных 

потребностей использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения 

слуха, русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

                                                 
1
Овладение национальным языком предусматривается при наличии возможностей и желания обучающегося, а 

также при согласии его родителей/законных представителей. 



6. Готовность и способность глухих обучающихся строить жизненные планы, в т.ч. 

определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор профессии и др., с 

учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушениями слуха. 

7. Готовность и способность глухих обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; сформированность ответственного отношения к 

учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, потребностей 

рынка труда. 

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными 

людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальных средств коммуникации), 

включая лиц с нарушением слуха, а также слышащих сверстников и взрослых; способность к 

достижению взаимопонимания на основе идентификации себя как полноправного субъекта 

общения; готовность к конструированию образа допустимых способов общения, 

конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров. 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

12. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде.  

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и 

речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с 

нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушением слуха / нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить жизненные 

планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных 

документах по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнёра, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах возрастных 

компетенций) с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 



особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами глухие обучающиеся; 

включённость в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами (включая организации, 

представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, другими ограничениями по здоровью и 

инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных нарушениями 

слуха; правил поведения на транспорте и на дорогах, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных 

нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры с учётом собственных возможностей и ограничений, 

вызванных нарушением слуха; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и взрослыми 

на иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в устной и 

письменной форме для решения коммуникативных задач; толерантное и уважительное 

отношение к культурным различиям, особенностям и традициям других стран. 

 

        Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(далее – УУД), включая познавательные, коммуникативные, регулятивные;  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) к планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории. 

                  На уровне ООО в рамках всех учебных дисциплин продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как одним из основных средств получения качественного образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 



досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

                  При изучении учебных предметов обучающиеся расширят и усовершенствуют 

навыки работы с информацией, смогут работать с текстами, в том числе: 

                – систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, в т.ч. выраженную с помощью словесной речи, содержащуюся в готовых 

информационных объектах, доступных пониманию обучающихся с нарушениями слух 

              – выделять главную информацию; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов), в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

              – заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

                В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности.   

               Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки АООП 

ООО образовательной организации с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 

технологий образовательно-коррекционной работы. 

 Регулятивные УУД 

                Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

             – анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

              – определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов;  

               – идентифицировать и преодолевать трудности, возникающие при достижении 

запланированных образовательных результатов. 

       Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений планировать пути достижения целей, определять наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

       – определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

       – обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

        – определять/находить, в т.ч. из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи, проектной и проектно-исследовательской деятельности; 

        – определять самостоятельно и/или выбирать из предложенных вариантов средства / 

ресурсы для решения задачи /достижения цели; 

          – составлять план деятельности, определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

          – описывать собственный опыт с использованием доступных языковых средств; 

          – планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

         Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. Обучающийся сможет:  

            – различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

             – определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

своей учебной деятельности; 



               – отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и анализировать их 

обоснованность, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований с учётом ограничений, обусловленных нарушением слуха, а также 

дополнительных соматических заболеваний (при наличии). 

                 – оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

                   – находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации, обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

                  – работая по плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

                    Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

               – анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

            – соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах её успешности / эффективности или неуспешности / 

неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

            – принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

            – определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

                – демонстрировать приёмы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 Познавательные УУД 

             Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет:  

         – подбирать к новому слову знакомые синонимы или синонимические выражения; 

         – подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

         – выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему 

слов; 

         – выделять общий признак или отличие двух (нескольких) предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

         – объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

         – различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

         – выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

          – строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

          – строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

          – излагать в словесной форме (устной, письменной, дактильной/устно-дактильной при 

одновременном устном воспроизведении) полученную информацию, интерпретируя её в 

контексте решаемой задачи; 

          – определять информацию, требующую проверки, при необходимости, осуществлять 

проверку достоверности информации; 



          – объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

          – выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

          – делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

          Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

           Обучающийся сможет: 

           – обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

           – определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

           – создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

           – строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

            – создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

            – переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

            – строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

            – строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

            – анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

              Смысловое чтение, на основе которого обучающийся сможет (самостоятельно /с 

помощью учителя/других участников образовательных отношений):– находить в тексте 

требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

             – ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

            – устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

            – резюмировать главную идею текста; 

             – преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

            – критически оценивать содержание текста. 

         Развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

         – определять своё отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

         – анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

         – проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

         – прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

          – распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

          Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

          – определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 



           – осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

           – формировать выборку из различных источников информации для объективизации 

результатов поиска; 

           – соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

 Коммуникативные УУД 

           Умение организовывать учебное сотрудничество с учителями и другими 

педагогическими сотрудниками образовательной организации, совместную деятельность со 

сверстниками и обучающимися другого возраста (слышащими и с нарушением слуха) при 

использовании словесной речи; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

             – вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно воспринимать (при 

использовании – индивидуальных слуховых аппаратов/кохлеарных имплантов) устную речь 

собеседника/собеседников и говорить достаточно внятно и естественно, понятно для 

окружающих;  

             – использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностного общения все 

доступные средства коммуникации, включая жестовую речь (с учётом договорённости с 

партнёрами по общению); 

             – определять возможные роли в совместной деятельности; 

             – выполнять определённую роль в совместной деятельности; 

              – понимать и принимать позицию собеседника, его мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы); 

              – определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной деятельности и коммуникации; 

              – строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

               – корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

                – критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

              – предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

              – выделять общую точку зрения в дискуссии; 

                – договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

                 – организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

                  – устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

             Умение использовать речевые средства (с учётом особых образовательных 

потребностей) в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

            Обучающийся сможет: 

               – определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

               – представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной 

деятельности; 

               – соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

                – высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

               – принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

                 – создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 



                 – использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

                – оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

              Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся сможет (самостоятельно /с помощью 

учителя/других участников образовательных отношений): 

              – целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

              – использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

             – оперировать данными при решении задачи; 

               – выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для вычисления, а также написания писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создания презентаций (с учётом образовательных потребностей) и др. 

              – использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  

                – создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально- ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативногомышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 



Выпускник 5-го класса научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России. 

 

Выпускник 5-го класса получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства. 

 

 

 

Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по изобразительному 

искусству. 

 

 

 

Стартовая (входная) диагностика. Назначение стартовой диагностики – выявить готовность 

глухих обучающихся к освоению ООО по АООП (вариант 1.2); спрогнозировать методические 

приёмы, средства коррекционно-педагогического воздействия с учётом уровня актуального и 

зоны ближайшего развития обучающихся. 

Стартовая диагностика проводится администрацией и учителями образовательной 

организации. 



Администрация образовательной организации осуществляет стартовую диагностику на 

1-ом году освоения обучающимися ООО. Объект оценки: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. В данном случае 

стартовая диагностика предстаёт в виде «точки отсчёта» для оценки динамики образовательных 

достижений каждого обучающегося. 

Учителя организуют и проводят стартовую диагностику на каждом году обучения на 

уровне ООО с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов), освоения 

содержания обязательного курса по Программе коррекционной работы «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи». Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

реализации индивидуально-дифференцированного подхода, выбора методических приёмов и 

средств коррекционно-педагогического воздействия с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося, а также для определения направленности и содержания 

коррекционно-развивающих курсов, реализуемых во внеурочной деятельности на основе 

Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы, подготавливаемого в рамках 

Программы коррекционной работы. 

Стартовая диагностика, организуемая учителями, проводится по всем учебным 

предметам 7-ми предметных областей и коррекционно-развивающим курсам по Программе 

коррекционной работы. Исключение составляют отдельные дисциплины, к освоению которых 

обучающиеся приступают впервые: обществознание (в 6 классе), иностранный язык (в 8 

классе), физика (в 7 классе), химия (в 8 классе). Кроме того, не требуется проведения стартовой 

диагностики по дисциплине «История» (История России. Всеобщая история) (в 5 классе). 

Также не предусматривается проведение стартовой диагностики по дисциплине «ОДНКНР». 

Стартовые контрольные работы по биологии и географии (5 класс) предусматривают 

выявление уровня достижений планируемых результатов освоения АООП НОО по предмету 

«Окружающий мир». 

Стартовая контрольная работа по литературе (5 класс) строится на содержании 

дисциплины «Чтение и развитие речи», являющейся составной частью комплексного учебного 

предмета «Русский язык и литературное чтение». 

Стартовая контрольная работа по информатике в 7 классе ориентирована на 

установление информированности обучающихся об информатике и информации, оценку 

владения пользовательскими навыками работы с ПК и на определение уровня развития 

логического мышления. 

Текущая диагностика. Данный вид диагностики выступает в качестве процедуры оценки 

индивидуального продвижения каждого глухого обучающегося в освоении программы 

конкретного учебного предмета. 

Текущее оценивание может быть: 

формирующим – предназначенным для поддержки и направления усилий 

обучающихся, для обучения решению учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

диагностическим, ориентированным на выявление и осознание учителем и 

обучающимися существующих проблем в освоении программного материала.  

Формирующей оценке подлежат письменные и устные работы в виде изложений, 

сочинений, пересказов и др., выполняемые обучающимися на уроках «Развитие речи», а также 

в рамках раздела «Развитие речевой деятельности» учебной дисциплины «Русский язык» и 

раздела «Речевой практикум» учебной дисциплины «Литература». 

Объект текущей оценки – тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании.  

С целью осуществления текущей оценки используется широкий арсенал форм и методов 

проверки – с учётом специфики учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя: опросы в письменной и устной формах, практические и творческие 

работы, само- и взаимооценка и др. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса, определения направленности и содержания специальных курсов по Программе 



коррекционной работы, реализуемых в рамках внеурочной деятельности, выбора технологий 

обучения и специальных приёмов психолого-педагогического воздействия. 

Отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки 

могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу
2
. 

Тематическая диагностика. Данный вид диагностики представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных профильным 

Министерством РФ. Представленные в данных комплектах контрольно-измерительные 

материалы в виде тестов, проверочных заданий и контрольных работ, могут быть адаптированы 

с учётом особенностей познавательного и слухоречевого развития, особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся: предусматривается использование знакомого 

обучающимся речевого материала, упрощение синтаксических конструкций, имеющих 

сложную структурно-семантическую организацию (инструкций, текстов для изложения и т.п.), 

сокращение объёма речевого материала заданий. Контрольная работа не может быть сведения 

исключительно к тесту. Тестовые задания могут составлять только часть контрольной работы, 

не более половины от её общего объёма. Предпочтение отдаётся контрольным заданиям, 

связанным с оформлением обучающимися самостоятельных ответов, выполнением освоенных 

действий (решением примеров, задач, изложением текстов и др.). 

По предметам, входящим в часть учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, планируемые результаты по осваиваемым тематическим разделам 

устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её освоения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

В рамках коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной реи» и «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» текущий учёт достижения глухими обучающимися планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов осуществляется на каждом занятии. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности его интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также демонстрируемого уровня высших 

достижений. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся 

обучающимся совместно с классным руководителем
3
 при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

                                                 
2
Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимися основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. Например, с 

этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов. Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных 

входе процедур текущей и тематической оценки; б) метапредметных и частично-личностных результатов, 

связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов; в) той части 

предметных, метапредметных и личностных результатов (отражённых в портфолио), которая свидетельствует о 

достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и / или о позитивной динамике в освоении 

планируемых результатов.  
3
К оформлению портфолио могут также привлекаться воспитатель и тьютор, которые работают с данным 

обучающимся. 



по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике обучающегося. 

Внутренний (внутришкольный) мониторинг представляет собой процедуры, 

предназначенные для оценки уровня: 

– достижения предметных и метапредметных результатов учебных дисциплин и 

специальных курсов по Программе коррекционной работы; 

– достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, 

прилежания, учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения, а также с оценкой сформированности речевого поведения, возможностей 

коммуникации при взаимодействии со слышащими людьми и лицами с нарушениями слуха, 

владения навыками восприятия и воспроизведения устной речи; 

– профессионального мастерства учителя, в т.ч. реализации им коррекционно-

развивающей направленности образовательного процесса в условиях специально педагогически 

созданной слухоречевой среды. 

Внутренний мониторинг, ориентированный на оценку уровня профессионального 

мастерства учителя, осуществляется на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся, 

а также соблюдения требований к коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их особых 

образовательных потребностей, в том числе научно-методических требований к использованию 

разных форм речи в учебном процессе, развитию словесной речи (устной и письменной), 

применению звукоусиливающей аппаратуры, проведению на уроке специальной работы по 

развитию слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной 

стороны речи обучающихся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для 

подготовки рекомендаций по поводу коррекции учебного процесса и его индивидуализации, а 

также повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету, включая специальную учебную дисциплину 

«Развитие речи». Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе 

об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

 

Определение эффективности обучения без оценочного компонента невозможно. Критерии 

оценки должны отражать поставленные развивающие качества личности задачи урока или 

занятия (мышление, внимание, память, речь, восприятие, воображение).  

Критерии оценивания должны быть понятны и приняты учащимися. Проверка и оценка, 

как правило, сочетаются с повторением и закреплением знаний. Наиболее гибкий метод 

контроля – устная проверка знаний. 

Знания, умения, навыки обучающихся по предметам учебного плана оцениваются 

 баллами. При выставлении оценок по ИЗО: учитываются индивидуальные особенности 

развития обучающихся, их способности, а также отношение к предмету. 

Оценка выставляется за самостоятельную работу, являющуюся итогом изобразительной 

деятельности ученика на уроке, за выполнение разного рода промежуточных работ, за 

активную работу на уроке, за теоретические знания. При оценивании результата творческой 



работы ученика акцент делается не на художественные достоинства произведения, во многом 

зависящие от природных способностей автора. В общеобразовательной школе задача 

обеспечения профессионального мастерства не ставится, так как учебный план рассчитан лишь 

на минимальный уровень грамотности и теоретических знаний по  изобразительному  

искусству. 

Среди критериев оценки можно выделить: композиционную организацию рисунка, 

характер формы и передачу пропорций предметов, качество конструктивного построения, 

правильность перспективы, достоверную передачу объема, владение техникой и общее 

впечатление от работы. Включаются и такие критерии как оригинальность, степень 

завершенности, сохранение традиций. Оценка ученической работы проводится по 

пятибалльной шкале. Учитель может оценивать ученическую работу и в присутствии ученика и 

без него. 

 Ученическая творческая работа: 

5 — «отлично» — уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу 

обучения, и учебная задача полностью выполнена; 

4 — «хорошо» — уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения 

(допускаются незначительные отклонения), и учебная задача выполнена; 

3 — «удовлетворительно» — уровень художественной грамотности в основном 

соответствует этапу обучения, и учебная задача в основном выполнена (или выполнена не 

полностью); 

2 — «неудовлетворительно» — уровень художественной грамотности не соответствует 

этапу обучения, и учебная задача не выполнена. 

 

 

 

Критерии оценки творческой работы: 

1.Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(организация плоскости листа, согласование компонентов изображения, общая идея и 

содержание). 

2.Владение техникой: владение художественными материалами, использование 

выразительных художественных средств в выполнении задания. 

3.Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость 

и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления 

работы. Аккуратность всей работы. 

Критерии и нормы оценки ЗУН  обучающихся (на уроке): 

1.Имеются в наличии художественные материалы, в полном объеме выполнялась 

объемная поисково-исследовательская деятельность в форме д/з, рефератов и др., активно 

велась самостоятельно-творческая художественная деятельность 

2.Проявляет эмоциональное отношение к воспринимаемому и изображаемому явлению, 

доминирует внутренняя мотивация, которая доставляет удовольствие от работы 

3.Наличие волевых качеств личности, обеспечивающих практическую реализацию 

творческих замыслов, наличие упорства и настойчивости в поисках решения нового 

произведения, его интерпретация 

4.Постоянная потребность к творчеству, интерес, выраженный в систематических 

выполнениях домашних и иных творческих работ 

5.Переданы чувства формы и фактуры. Образное решение сюжета с применением 

цветовых колористических сочетаний цветов, решено эмоционально-цветовое исполнение 

замысла 

6.Соответствие выбранной художественной техники темы замысла, разнообразие 

выразительных средств 

7.Присутствие оригинальности и индивидуальности в работе, выраженное через 

нешаблонное решение сюжета, доминирование своей точки зрения на решение заданной темы 



8.Адекватно развитая самооценка учащимся своей познавательно-созидательной 

деятельности (учащийся объективно оценивает свои успехи на уроке и обоснованно дает им 

характеристику) 

Отметки обучающимся за стандартизированные итоговые работы и итоговые отметки за 

четверть выставляются по 5-ти балльной системе. 

Отметка Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Оценка «5» 

 (отлично) 

Обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

обучения на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями 

и при выполнении тематических и итоговых работ выполняет не менее 85 % 

заданий базового уровня.  

Оценка «4» 

 (хорошо) 

Обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимой для продолжения образования и при выполнении тематических и 

итоговых работ выполняет не менее 70 % заданий базового уровня. 

Оценка «3» 

 (удовлетворит

ельно) 

Обучающийся  владеет опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, при выполнении 

тематических и итоговых работ выполняет не менее 50 % заданий базового 

уровня. 

Оценка 

«2» (неудовлет

ворительно) 

Обучающийся  не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, 

при выполнении тематических и итоговых работ выполняет менее 50 % заданий 

базового уровня. 

 

Итоговая аттестация учащихся: 

Итоговая  аттестация учащихся за учебный курс предусмотрена для учащихся 5-7 классов 

и проводится в форме контрольной  работы (тестовой) (ПРИЛОЖЕНИЕ) по окончании 

изучения программного материала учебного года. Промежуточная аттестация засчитывается 

обучающимся, участвующим регулярно и результативно в творческой деятельности (внутри 

школы, на городском или российском  уровне) по усмотрению учителя. 

       Оценка за теоретические знания (тест): 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

 

  Описание места учебного предмета в учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение программного материала в 5 классе 

предполагается 34 часа.  

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным. 

 Содержание предмета «Изобразительное искусство» представлено модулем № 1.  

           Данный модуль являются инвариантным:  

модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»; 

 

 

Ценностные ориентиры в обучении учебному предмету «Изобразительное искусство» 

глухих обучающихся 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе 

направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры отношений, выработанных поколения. 

 Благодаря освоению различных видов визуально-пространственных искусств, включая 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное 

искусство, а также (вариативно) изображения в зрелищных и экранных искусствах, 

обучающиеся с нарушениями слуха приобщаются к гуманистическим культурным ценностям. 



Это предстаёт в качестве важного условия формирования гармонично развитой личности, 

характеризующейся потребностью в познании себя и других, в обогащении своего 

эмоционального и духовного опыта. Данные уроки содействуют освоению обучающимися 

художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных 

ценностей, осознанию места и значения художественной деятельности в жизни общества, 

развитию представлений об отечественной и мировой художественной культуре во всём 

многообразии её видов и др. 

              Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию, а также развитию и 

коррекции мышления, познавательной сферы в целом, формированию личности обучающихся с 

нарушениями слуха. 

             Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то 

же время как способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной 

индивидуальности. Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-

нравственный потенциал ученика, развивает его средствами приобщения к художественной 

культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

               Реализация курса «Изобразительное искусство» в образовательно-коррекционном 

процессе осуществляется в соответствии с рядом подходов и принципов. Реализующими 

содержание программы по «Изобразительному искусству», наиболее актуальными и 

значимыми для выполнения задач данного курса являются следующие подходы: 

– деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и 

способностей, компетенций (в т.ч. социальных компетенций) через активную познавательную 

деятельность самого обучающегося с нарушенным слухом; 

– компетентностный подход, в соответствии с которым приоритетным в процессе 

усвоения программы по изобразительному искусству является формирование комплекса 

общеучебных (универсальных, предметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личностных качеств обучающихся с нарушениями слуха; 

– дифференцированный подход, требующий учёта возрастных и индивидуальных 

возможностей обучающихся с нарушениями слуха, их способностей и ограничений, которые 

могут быть обусловлены дополнительными нарушениями развития; 

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, в соответствии с которым 

обучение трактуется как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода 

– мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

– проблемный подход, предполагающий усвоение программного материала в процессе 

решения проблемных задач и ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. 

Обучение через деятельность в форме личного творческого опыта, проживание 

художественного образа в форме художественных действий, развитие способности к к 

эмоциональному уподоблению – основа эстетической отзывчивости. На этой основе 

происходит развитие чувств школьника, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Особое значение имеет познание учащимися художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. 

                   

Содержание учебного предмета. 

     Модуль №1– «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека»- посвящен 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 

корнями искусства. Здесь в  наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, таки 

декоративным функциям искусства в современной жизни. При изучении данного модуля 

необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы.  



Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей глухих обучающихся. 

 

      Раздел  №1 «Декоративно-прикладное искусство и человек» (12 ч.). 

 

Древние корни народного искусства. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

          Русская народная вышивка. 

          Народный праздничный костюм. 

          Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

 

     Раздел  №2 «Связь времен в народном искусстве» (11 ч.) 

 

         Древние образы в современных народных игрушках. 

         Искусство Гжели. 

         Искусство Гжели. 

         Городецкая роспись. 

         Городецкая роспись. 

         Хохлома. 

         Хохлома. 

        Жостово.  Роспись по металлу. 

        Жостово.  Роспись по металлу. 

        Щепа. Роспись по лубу и дереву. 

        Тиснение и резьба по бересте. 

 

                 Раздел  №3 «Декор – человек, общество, время» (6 ч.). 

 

         Зачем людям украшения. 

         Зачем людям украшения. 

         Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

         Одежда говорит о человеке. 

         Одежда говорит о человеке. 

         О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 

 

 

 

             Раздел  №4 «Декоративное искусство в современном мире» (5 ч.). 

 

         Современное выставочное искусство. 

         Обобщающий урок. Контрольная работа. 

         Ты сам мастер. 

         Ты сам мастер. 

         Ты сам мастер. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 



 

Выпускник 5-го класса научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 

решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 

традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России. 

 

Выпускник 5-го класса получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах искусства. 

 

                                      Календарно-тематическое планирование. 

 5 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

           Модуль № 1 «Декоративно- прикладное и народное                              

искусство» -34 часа 

 

Раздел 1. Декоративно-прикладное искусство  и  человек  

(12 ч.) 

1. Электронный учебник 

ИЗО. 5 класс. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. Горяева, 

Островская. 

https://pdf.11klasov.net/11886

-izobrazitelnoe-iskusstvo-5-



klass-dekorativno-prikladnoe-

iskusstvo-v-zhizni-cheloveka-

gorjaeva-na-ostrovskaja-

ov.html 

2.Образовательный контент   

Учи.ru.(https//uchi.ru) 

1  Древние корни народного искусства. 1  

2 Древние образы в народном искусстве. 1  

3 Убранство русской избы. 1  

4 Убранство русской избы. 1  

5 Внутренний мир русской избы. 1  

6 Внутренний мир русской избы. 1  

7 Конструкция и декор предметов народного 

быта. 

1  

8 Конструкция и декор предметов народного 

быта. 

1  

9 Русская народная вышивка. 1  

10 Народный праздничный костюм. 1  

11 Народный праздничный костюм. 1  

12 Народные праздничные обряды. 1  

Раздел 2. Связь времен в народном  искусстве (11 ч.) 1. Электронный учебник 

ИЗО. 5 класс. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. Горяева, 

Островская. 

https://pdf.11klasov.net/11886

-izobrazitelnoe-iskusstvo-5-

klass-dekorativno-prikladnoe-

iskusstvo-v-zhizni-cheloveka-

gorjaeva-na-ostrovskaja-

ov.html 

2.Образовательный контент   

Учи.ru. (https//uchi.ru) 

13 Древние образы в современных народных 

игрушках. 

1  

14 Искусство Гжели. 1  

15 Искусство Гжели. 1  

16 Городецкая роспись. 1  

17 Городецкая роспись. 1  

18 Хохлома. 1  

19 Хохлома. 1  

20 Жостово.  Роспись по металлу. 1  

21 Жостово.  Роспись по металлу. 1  

22 Щепа. Роспись по лубу и дереву. 1  

23 Тиснение и резьба по бересте. 1  

Раздел 3. Декор – человек, общество, время (6 ч.) 1. Электронный учебник 

ИЗО. 5 класс. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. Горяева, 

Островская. 

https://pdf.11klasov.net/11886

-izobrazitelnoe-iskusstvo-5-

klass-dekorativno-prikladnoe-

iskusstvo-v-zhizni-cheloveka-

gorjaeva-na-ostrovskaja-

ov.html 

2.Образовательный контент   

Учи.ru. (https//uchi.ru) 

24 Зачем людям украшения. 1  



25 Зачем людям украшения 1  

26 Роль декоративного искусства в жизни 

древнего общества. 

1  

27 Одежда говорит о человеке. 1  

28 Одежда говорит о человеке. 1  

29 О чем рассказывают нам гербы и эмблемы. 1  

Глава 4. Декоративное искусство в  современном  мире (5 ч.) 1. Электронный учебник. 

ИЗО. 5 класс. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. Горяева, 

Островская. 

https://pdf.11klasov.net/11886

-izobrazitelnoe-iskusstvo-5-

klass-dekorativno-prikladnoe-

iskusstvo-v-zhizni-cheloveka-

gorjaeva-na-ostrovskaja-

ov.html 

2.Образовательный контент   

Учи.ru. (https//uchi.ru) 

30 Современное выставочное искусство. 1  

31 Обобщающий урок. Контрольная работа. 1  

32 Ты сам мастер. 1  

33 Ты сам мастер. 1  

34 Ты сам мастер. 1  

Итого  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Вводная контрольная работа  

по изобразительному искусству. 

 5 класс 



 

Прочитай задание, выбери правильные ответы. 

 

1. Какие цвета радуги ты знаешь? Напишите их по порядку. 

   Оранжевый, зеленый, синий, красный, фиолетовый, желтый,  голубой.  

 

2. Какие цвета называются основными? 

а) красный, коричневый, зеленый; 

б) желтый, синий, красный; 

в) синий, белый, кранный. 

 

3. Какой цвет получится, если смешать жёлтый и синий? 

а) зелёный, 

б) коричневый, 

в) фиолетовый. 

 

4. Какой цвет получится, если смешать жёлтый и красного? 

а) зелёный, 

б) оранжевый, 

в) фиолетовый. 

 

5. Какой цвет получится, если смешать красного и синий? 

а) зелёный, 

б) коричневый, 

в) фиолетовый. 

6. Выбери контрастные цвета: 

а) белый – черный или желтый – фиолетовый; 

б) синий – оранжевый или серый – черный; 

в) красный – зеленый или красный – оранжевый; 

 

7) Как называются цвета,  расположенные в цветовом круге друг против друга? 

а) составными, 

б) основными, 

в) контрастные, 
 

 

 

 

                                   Итоговая контрольная работа 

                              по изобразительному искусству. 

                                             5 класс. 

 



Прочитайте задание, выберите правильный ответ. 

1.Как называются знаки, обозначающие солнце, землю, воду и т.д. 

а) водные знаки;  б) солярные знаки; в) земные знаки. 

 

2.Выберите декоративные элементы убранства избы: 

а) конек; в) причелина;  д) полотенце; 

б) конь- охлупень; г) наличник; е) скатерть. 

 

3. Выберите предметы, входящие в убранство и интерьер русской избы: 

а) печь; в) компьютер; д) лавка- коник; 

б) стол; г) вышитое полотенце; е) телевизор. 

 

4. Выберите элементы одежды, которые входят в народный женский костюм: 

а) пальто; в) рубаха;  д) сарафан;  

б) кокошник; г) душегрея; е) передник. 

 

5. Как называется главный угол в избе: 

а) красный; б) синий; в) зеленый.  

 

6.Как называется посуда из глины: 

а) хрусталь; б) пластик; в) керамика. 

 

7. К какому виду изобразительного искусства относится орнамент: 

а) к живописи; б) к декоративно-прикладному искусству; в) к графике.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Список литературы. 

1. Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5-8 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций. / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева. - М.: Просвещение,2019. 



2. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.С. Питерских, Б.М. Неменски, Горяева Н.А. 

О.В. Островская, М.: Просвещение, 2019. 

3. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 5 кл.: рабочая тетрадь / Б.М. Неменский. 

Н.А. Горяева.- М.: Просвещение,2019.  

4. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 6 кл.: рабочая тетрадь / Б.М. Неменский. 

Л.А. Неменская. -М.: Просвещение,2019.  

5. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 7 кл.: рабочая тетрадь / Б.М. Неменский. 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров.-М.: Просвещение,2019.  

6. Простые уроки рисования. От простого к сложному. Майорова Ю.А. Н.Новгород: 

Доброе слово, 2012. 

7. Шматова О. Самоучитель по рисованию фломастерами и цветными карандашами для 

детей и взрослых. М.: ЭКСМО, 2011. 

8. Байкова Е.В., Кузнецова Н.А. Декоративно-прикладное искусство Удмуртии. Ижевск: 

Удмуртия, 2013. 

9. Костюк К. Государственная Третьяковская галерея. М.: ООО «Издательство Директ-

Медиа», 2012. 

10. Костюк К. Музей Прадо. М.: ООО «Издательство Директ-Медиа», 2011. 

11. Пикулева Т.И. Брюллов. М.: ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005. 

12. Гартиг В.О. Менсадык Гарипов. Ижевск: Удмуртия, 2006. 

13. Поляк А.И. Петр Елкин. Ижевск: Удмуртия, 2004. 

14. Музеи мира. Лувр 1.-М.: АРИА-АиФ, 2011. 

15. Тарасова Ю.В. Рисуй как Винсент Ван Гог за 3 часа. – М.: Эксмо, 2016. 

                


