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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Программа учебного предмета «Композиция прикладная» 
разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области изобразительного искусства.  

         Программа по предмету «Композиция прикладная» занимает важное 

место в системе воспитания и образования в ДШИ. Изучение 
декоративно-прикладного искусства необходимо для разностороннего 

художественного обучения и эстетического  воспитания  учащихся. Она 
способствует развитию мышления, творческого воображения, 

художественных способностей учащихся. Разнообразие произведений 
декоративно-прикладного искусства, с которыми знакомятся учащиеся в 

процессе учебы, развивают у них эстетическое отношение к 
действительности. Процесс эстетического познания детьми произведений 

декоративно-прикладного искусства на занятиях по «Композиции 
прикладной» включает в себя как восприятие произведений, так и 

практическую работу учащихся. 

         Виды декоративно-прикладного искусства очень разнообразны, но 

при этом они характеризуются несколькими общими чертами, среди 
которых в первую очередь необходимо назвать художественную ценность 

предмета и его функциональность. Признаком искусства в бытовом 
предмете является соединение целесообразности и красоты, что находит 

отражение и в форме предмета, и в правильно выбранном для него 
материале, и в характере декора. Художник-прикладник выражает 

мировосприятие современников, свои эстетические воззрения, 
эмоциональный настрой, не прибегая в декоре к натуральному 
изображению предметов. Занятия с учащимися строятся на основе 

развития у них понимания органического сочетания декора с формой, 
материалом, назначением вещи. 

         В декоративно-прикладном искусстве широко используется 

обобщение, даже символизация образа.  

         Многочисленные примеры декоративной трактовки форм можно 
найти в истории декоративного искусства с самых ранних времен. На 
занятиях по декоративно-прикладному искусству учащиеся должны 

усвоить зависимость создаваемого ими образа от материала, его 
физических качеств и особенностей. Материал, его свойство и технологии, 

вводят учащегося в строгие рамки, ограничивают его в передаче внешних 
сходств с изображаемым, и придают последнему черты условности и 

декоративности. 

         В процессе занятий преподаватель последовательно и 
целенаправленно формирует у учащихся чувство композиции, 

проявляющееся в умении строить предмет, исходя из единства 
утилитарного и художественного.  Опорные качества способностей, 

формируемых занятиями декоративно-прикладного искусства, с одной 
стороны, относятся преимущественно к области восприятия (развитость 

аналитико-синтетического взгляда на предмет), с другой стороны – к 
области моторики (опциальная область руки). 



         Народное и декоративно-прикладное искусство являются 
неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения 

прикладного искусства отражают художественные традиции нации, 
миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, 

сохраняют историческую память. Ценность произведений народного 
декоративно-прикладного искусства состоит не только в том, что они 

представляют природный мир, материальную культуру, но еще и в том, 
что они являются памятниками духовной культуры. Именно духовная 

значимость предметов народного искусства особенно возрастает в наше 
время. Издавна замечательные рукотворные изделия: кружева и 

вышивки, гобелены и лоскутные одеяла, вязаные скатерти и салфетки 
создавались не для выставок и музеев. Они украшали быт, придавали 

дому уют и особую, радостную атмосферу. Дымковские игрушки, 
жостовские подносы, шкатулки с лаковым покрытием вносят в нашу 

жизнь праздничность и красоту. Народное искусство соединяет прошлое с 
настоящим, сберегая национальные художественные традиции, этот 

живой родник современной художественной культуры. Во всем мире 
больше всего ценятся работы, выполняемые в ручной технике, которые 
отличаются наиболее высокой степенью сложности, уникальностью и 

изяществом. 

         Посредством данной программы учащиеся научатся ценить 
произведения искусства, создавать творческие работы, переосмысливая 

увиденное и услышанное, на занятиях по декоративно-прикладному 
искусству. Сегодня, очевидно, что народное искусство является 

полноправной и полноценной частью художественной культуры, 
развиваясь по своим законам, определяемым его сущностью, и как 

самостоятельный вид творчества взаимодействует с другим типом 
творчества – искусством профессиональных мастеров. 

Срок реализации программы 

          Срок реализации программы составляет 4 года.         Срок 
реализации учебного предмета «Композиция прикладная» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте с 
шести лет шести месяцев до девяти лет - с 4 по 8 класс. 

         Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» для 
детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте с десяти до двенадцати лет - со 2 по 5 класс. 

         Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» для 
детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования может 
быть увеличен на один год. 

         Занятия по предмету проходят один раз в неделю по 2 часа (1, 2 год 

обучения), по 1 часу – 3, 4 год обучения. Результатом обучения является 
формирование необходимых теоретических знаний и практических 

умений. Теоретическая часть представлена в виде учебных занятий, 
экскурсий, выставок, которые могут сопровождаться объяснением 

материала, показом и демонстрацией наглядных пособий и изделий, 
обменом опыта и мнения, а так же при помощи бесед и диспутов. 



Практическая часть представлена в виде практического закрепления, 
выполнения домашнего задания, изготовления изделий. В процессе 

занятий осуществляются межпредметные связи с другими  предметами 
курса. Важным является развитие таких  умений, как умение 

анализировать, сравнивать, применять знания в новой ситуации, 
подбирать необходимые материалы и инструменты.  

Формы работы: 

мелкогрупповая  (от 4 до 10 человек). 

         Задания, которые предлагаются учащимся для выполнения в 
материале, учитывают постепенное нарастание сложностей в создании 

композиции. Практической части задания обязательно предшествует 
теоретическая часть. 

Цель программы: 

         - развить творческую активность, и художественные способности 

учащихся,  понимание художественно-выразительных особенностей языка 
декоративно-прикладного искусства, создать условия для 

художественного образования, эстетического воспитания, духовно-
нравственного развития учащихся; 

         - овладение учащимися духовными  и  культурными  ценностями  

народов мира, выявление одаренных детей в области изобразительного 
искусства с целью их подготовки к поступлению в соответствующие 

профессиональные  образовательные учреждения. 

Задачи программы: 

         1. Научить использовать линию ритм, силуэт, цвет, пропорции, 

форму, композицию как средства художественной выразительности в 
создании образа декоративной вещи. 

         2. Овладеть процессом стилизации природных форм в 
декоративные. 

         3. Развивать навыки работы учащихся с различными материалами и 

в различных техниках. 

         4. Создавать предметы декоративно-прикладного искусства. 

         5. Создавать условия для полного самовыражения и реализации 

творческого потенциала личности 

Методы обучения 

         Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  

предмета используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 



• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
• практический; 

• эмоциональный    (подбор    ассоциаций,    образов,   

художественные впечатления). 
Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации 
поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 
творчества. 

Описание материально-технических условий реализации 
учебного предмета 

         Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным 
фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во 

время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом 
для сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в 
том числе, в области архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, 

портрета, костюма. 

         Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы по изобразительному искусству, истории 

мировой культуры, художественными альбомами. 

         Мастерская по композиции станковой должна быть оснащена 

удобными столами, мольбертами, компьютером, интерактивной доской. 

         Для успешной реализации программы необходимо следующее 

методическое обеспечение: 

Оборудование: 

Мольберты,  табуреты, компьютер, столы, телевизор, DVD-проигрыватель. 

Материалы: 

 
Бумага разных сортов, бумага цветная, гуашь, акварель, акрил, темпера, 

кисти, клей, кнопки, скотч, карандаши (цветные,простые), 
Маркеры, фломастеры, тушь, перо, гелевые ручки, пластилин, стеки, мука, 

соль, ластик, калька. 
Фонд работ учащихся, фонд методических пособий, наглядные пособия, 

альбомы по искусству, периодические издания «Юный художник», 
«Художественная школа» и т.д.



II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения 

 
 

№ 
занятия 

Тема занятия и ее содержание Кол-во 
часов 

1. Иллюстрация к сказке, басне. 9 

2. Выполнение композиции с изображением 
животных. 

6 

3. Выполнение композиции на тему (я в школе, на 
кружке, дома и т.д.) 

6 

4. Композиция на тему «Праздничный город» 9 

5. Выполнение композиции на историческую тему. 9 

6. Выполнение композиции на спортивную тему. 9 

7. Иллюстрация к рассказу о природе. 9 

8. Иллюстрация к рассказу или повести на 
современную тему. 

12 

9. Композиция в натюрморте. 9 

10. Композиция группового портрета. 6 

11. Композиция на тему портрета. 6 

12. Эскиз декоративного панно к празднику. 6 

13. Выполнение композиции на тему « В театре». 6 

  102 

 

 
Второй год обучения 

 

 

Третий год обучения 

№ 
занятия 

Тема занятия и ее содержание Кол-во 
часов 

1. Композиция на тему «Осень». 9 

2. Выполнение композиции, по наблюдению, на тему 
«Окно». 

9 

3. Композиция на тему «Труд». 18 

4. Композиция по наблюдению с большим кол-вом 
людей. 

9 

5. Композиция на тему «Прохожий». 12 

6. Иллюстрация к современному рассказу или 
повести. 

9 

7. Композиция на тему портрета «Человек в рабочей 
одежде», «Военный», Студент», «Артист». 

9 

8. Портретная композиция на тему лирического 

стихотворения. 

9 

9. Композиция из нескольких фигур с проработкой 

персонажей контрастного характера. 

12 

10. Выбор и выполнение фрагмента интерьера с 
натуры. 

6 

  102 



 
 

№ 
занятия 

Тема занятия и ее содержание Кол-во 
часов 

1. Декоративная работа на тему «Цветы». 9 

2. Выполнение тематического пейзажа по памяти. 9 

3. Выполнение пейзажа с движущимся объектами, 

по памяти. 

9 

4. Композиция на тему «Сценка» (уличная или в 
помещении). 

9 

5. Композиция с одной фигурой в интерьере 
(«Чтение», «Ушли гости», «На кухне»). 

18 

6. Композиция с двумя фигурами в интерьере 

(«Разговор», «Мать с ребенком», «Встреча»). 

12 

7. Фрагменты интерьера по памяти (задание на 

выразительность предметных деталей). 

12 

8. Цикл иллюстраций к литературному 

произведению. 

24 

  102 

 
 

Четвертый год обучения 

 

 
№ 

занятия 

Тема занятия и ее содержание Кол-во 

часов 

1. Иллюстрации к сказкам. 9 

2. Пейзаж по памяти. 18 

3. Композиция с одной фигурой в пейзаже. 21 

4. Композиция с фигурами людей в определенном 
действии или состоянии (по наблюдениям) «У 

газетной ветрины», «Собрание» 

15 

5. Композиция с фигурами людей в интерьере 

«Семья, «Встреча», «Занятие кружка». 

15 

6. Эскиз портрета. 12 

7. Работа над шаржем. 12 

  102 

 
 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
         Содержание учебного предмета учитывает следующие принципы: 

         - научности (соблюдение строгой технической терминологии, 

символики и др.); 

         - связи теории с практикой; 

         - систематичности и последовательности; 

         - учёт возрастных и индивидуальных особенностей личности; 



         - доступности и посильности; 

         - наглядности; 

         - прочности овладения знаниями и умениями (достигается 
реализацией всех вышеперечисленных принципов) 

 

1 класс 

         В первом классе учащиеся знакомятся с видами декоративно-

прикладного искусства его особенностями и спецификой.  С 

возможностями декорирования предметов, форм, интерьеров. Знакомятся 
с художественными промыслами. Овладевают техническими навыками 

изображения. Приобретают навыки конструирования и моделирования из 
различных материалов. 

 

 

2 класс 

         Во втором классе учащиеся работают с  различными  материалами. 

Продолжают знакомство с промыслами России. Многообразием  видов 

росписи. Учатся разбираться в художественно-выразительных 
особенностях языка декоративно-прикладного искусства. Учитывать 

взаимосвязь формы объекта с его функциональным назначением, 
материалом, украшением в процессе эстетического анализа. 

3 класс 

         В третьем классе учащиеся знакомятся с такими видами 

декоративно-прикладного искусства как – папье-маше, роспись по ткани 

«батик». Продолжают знакомство с возможностями декорирования форм и 
предметов. Учатся создавать работу, связывая основные части и детали с 

конструктивной особенностью формы. На занятиях в третьем классе 
формируются навыки работы с разными материалами. Учащиеся учатся 

самостоятельно задумывать, развивать, осмысливать и выполнять работу. 
В основу работы над декоративно-прикладным искусством в третьем 

классе положен активный метод преподавания, основанный на живом 
восприятии явлений и творческом воображении учащихся. 

4 класс 

         В четвертом классе учащиеся продолжают знакомство с видами 

декоративно-прикладного искусства. Закрепляют знания, умения и 

навыки предыдущих лет учебы.  

Предполагаемые результаты выполнения программы 

         В результате изучения программы учащиеся должны знать, уметь: 

         - виды декоративно-прикладного искусства; 



         - уметь стилизовать природные формы; 

         - работать с различными материалами и в разных техниках; 

         - уметь использовать ритм, линию, силуэт, цвет, пропорции, форму, 
как средства художественной выразительности при создании образа 
декоративной вещи; 

         - различать и узнавать виды художественных промыслов; 

         - уметь декорировать формы, предметы и элементы интерьера; 

         - уметь грамотно вести работу с точки зрения композиции 
декоративно-прикладного искусства; 

         - уметь разбираться в художественно-выразительных особенностях 

языка декоративно-прикладного искусства; 

         - уметь применять полученные знания на практике; 

         - соблюдать правила безопасного труда и санитарно-гигиенических 

норм; 

         - грамотно строить композицию с выделением композиционного 
центра; 

         - завершать работу, добиваться богатства и цельности формы. 

Учащийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

         - развитие коммуникативных навыков; 

         - развитие художественного вкуса; 

         - улучшить моторику, пластичность, гибкость рук и точность 

глазомера;  

         - фиксировать склонность к продуктивной или репродуктивной 

деятельности, стереотипное или свободное мышление; 

         - смотреть и видеть (художественное восприятие) на материале 
графических рисунков человеческого лица; 

         - развить фантазию и воображение (статика говорит об отсутствии 
плана работы, о несформированной способности находить и создавать 

замыслы своих рисунков). 

Учащейся  способен проявлять следующие отношения: 

         - формирование уважения к труду; 

         - воспитание интереса к искусству, понимания прекрасного; 



          - показывает наличие эмоциональной отзывчивости на жизненные 
явления, отношение к изображаемому. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

         - текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий 
знания по данной теме. Он позволяет учащимся усвоить 

последовательность технологических операций; 

         - контрольный урок, который проводится после завершения 
изучения каждого блока. Он закрепляет знания и умения, связанные 

технологической характеристикой изделия; 

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет 
коллективный анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее 
удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания, 

разбираются характерные ошибки. Необходимо оценивать у учащихся 
умение ставить и решать познавательные и практические задачи, умение 

выполнять самостоятельно практическую работу и её анализировать. 
Проверка может быть в устной форме (индивидуальный, групповой 

опрос), в виде зачетных практических работ, промежуточных просмотров 
после выполнения 2-3 работ, в виде итоговых выставочных работ и 

выполнения творческих проектов, а так же возможно проведение деловой 
(ролевой) игры. 

         Контроль может осуществляться в следующих формах: 

собеседование, защита выпускной работы, участие в конкурсах, 
выставках. 

Дополнительным способом определения результативности учебного 
процесса является участие в конкурсах различного уровня. Формами 

промежуточной и итоговой аттестации является просмотры и выставки 
работ учащихся, организуемые в конце учебного года. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

         Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» 

является приобретение учащимися следующих знаний, умений и 
навыков: 

• знание     основных     элементов     композиции,     
закономерностей построения художественной формы; 

• знание   принципов   сбора   и   систематизации   
подготовительного материала и способов его применения для воплощения 

творческого замысла; 
• умение применять полученные знания о выразительных 

средствах композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и 
тональной пластике, цвете, контрасте - в композиционных работах; 

• умение     использовать     средства     живописи     и     графики,     

их изобразительно-выразительные возможности; 
• умение   находить   живописно-пластические  решения  для  

каждой творческой задачи; 
• навыки работы по композиции. 



V.  ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА 
ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

         Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает 
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 
проверки самостоятельной работы учащегося, обсуждения этапов работы 

над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет 
возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

просмотры по разделам программы. 

         Формы промежуточной аттестации: 

• зачет  -  творческий   просмотр; 

• экзамен   -   творческий   просмотр. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в 
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании  полугодия. Оценки ученикам 
выставляются  по окончании полугодия. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 
просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного 
года может быть связана с планом творческой работы, конкурсно -
выставочной деятельностью   образовательного   учреждения.   

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра -выставки 
проводится: 

• при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 5 
лет - в 5 классе, 

• при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 6 

лет - в 6 классе, 

• при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 8 

лет - в 8 классе, 
• при сроке освоения образовательной программы «Живопись» 9 

лет - в 9 классе. 

 

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством 

замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать 
свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с 

подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, 
литературой. 

Тему итоговой работы каждый учащийся выбирает сам, учитывая 

свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии 
листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения. 



Требования к содержанию итоговой аттестации учащихся 
определяются образовательным учреждением на основании ФГТ. 

         Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи 
и графике. Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса. 

         Этапы работы: 

• поиски темы, выстраивание концепции серии;  сбор и 

обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды; 

• поиски графических и живописных решений, как отдельных 

листов серии, так и всей серии в целом; 

• сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце 
учебного года; 

• выставка и обсуждение итоговых работ. 

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - учащийся самостоятельно выполняет все задачи на 
высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, 

грамотным исполнением, творческим подходом. 

4 (хорошо) - учащийся справляется с поставленными перед ним 

задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, 
но есть незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) - учащийся выполняет задачи, но делает 
грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения 

работы необходима постоянная помощь преподавателя. 

По результатам текущей и промежуточной аттестации допускается 

оценка 2 (неудовлетворительно) за невыполнение работы и использование 
плюсов и минусов. 

VI.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям  

         Предложенные в настоящей программе темы заданий по 
композиции следует рассматривать как рекомендательные. Это дает 

возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного 
предмета, применять разработанные им методики; разнообразные по 

техникам и материалам задания. 

Применение различных методов и форм (теоретических и 

практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного 
материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения 

работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения 
композиции прикладной: 



1. Обзорная беседа о предлагаемых темах. 
2. Выбор сюжета и техники исполнения. 

3. Сбор подготовительного изобразительного материала и 
изучение материальной культуры. 

4. Тональные форэскизы. 
5. Упражнения   по   цветоведению,   по   законам   композиции,   

по техникам исполнения. 

6. Варианты тонально-композиционных эскизов. 
7. Варианты цветотональных эскизов. 

8. Выполнение картона. 

9. Выполнение работы на формате в материале. 

 

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за 
пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества 

аудиторных часов, отведенных на предмет «Композиция 
прикладная». Во время аудиторных занятий проводятся: объявление 

темы, постановка конкретных задач, просмотр классических аналогов, 
создание форэскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная 

работа с каждым учащимся. 

Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна 

законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия 
цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы 
обсуждается с преподавателем. 

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При 
всей углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна 

именно данному учащемуся. 

После выбора основной темы и ее графического подтверждения 

начинается индивидуальная работа с каждым учащимся. Это и поиски 
решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе 

по искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копи и с 
произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если 

итоговая работа задумана в цвете, - ее колористическое решение. 

Рекомендации по организации самостоятельной 

работы учащихся 

Самостоятельные работы по композиции просматриваются 

преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: 
сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать 

возможность учащемуся глубже проникнуть в предмет изображения, 
создав условия для проявления его творческой индивидуальности. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована 
на выполнение домашнего задания детьми, посещение ими 

учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в 
творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской 
деятельности образовательного учреждения. 
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