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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми инструктивно – методическими 

документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 – ФЗ. 

2. СанПиН 2.4.2.3286 – 15. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации N 1015. 

4.  Приказ Минобразования России № 29 / 2065 – п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

5.  Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VII вида. 1 – 4 классы, под редакцией В.В. Воронковой. 

6. Учебный план ГБОУ ЛО «Волосовская школа – интернат» на 

2022 – 2023 учебный год. 

7.  Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования 1 – 9 классов. 

Программа учебного курса «Изобразительное искусство» составлена на 

основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и учебника 

М.Ю. Рау, МА. Зыкова «Изобразительное искусство», 1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 2017 – 111 с. 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1).  
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В реализации требований АООП выделено несколько этапов:  

I этап ― 1―4 классы; 

II этап ― 5―9 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и 

умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Уроки обучения изобразительному искусству в 1–4 классах направлены на:  

- всестороннее развитие личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его 

к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; 

- формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в 

рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, 

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а 

также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; 

- развитие умения пользоваться полученными практическими навыками 

в повседневной жизни. 

Коррекция недостатков психического и физического развития 

обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в 

следующем: 

- коррекция познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 

них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами;  

- развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

- формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, 

лепку предмета; контролировать свои действия;  

- коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования, лепки и выполнения аппликации; 
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- развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

Организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

- воспитание интереса к изобразительному искусству; 

- раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

- воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса; 

- формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства искусствах; расширение художественно – 

эстетического кругозора; 

- развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них; 

формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

- обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках; 

- обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке); 

- обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности; 

- формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению; 

- развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата 

общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», 

«коллективная аппликация»).  

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида 

занятий: 

- декоративное рисование; 

- рисование с натуры; 

- рисование на темы; 

- беседы об изобразительном искусстве. 
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Коррекционные возможности предмета 

Проводимые на уроках рисования многочисленные упражнения 

развивают глаз и руку ребёнка, приучают пальцы руки к точным, 

целенаправленным движениям, способствуют развитию зрительно – 

двигательной координации. В результате чего создаются благоприятные 

условия для формирования у детей навыков письма. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное 

значение для развития детей с нарушением интеллекта. 

На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, они 

также знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными 

видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию 

произведениями известных художников. 

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально – образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Наряду с названными учебно – воспитательными задачами в настоящей 

программе предусматривается решение специальных задач, например: 

коррекция недостатков психического развития, коррекция мелкой моторики, 

а также развитие речи обучающихся, организующей и направляющей их 

умственную и практическую деятельность. На уроках изобразительного 

искусства социализация осуществляется через воспитание у детей бережного 

отношения к окружающей природе, любви к родному краю, умение видеть 

красивое. Беседы об искусстве способствуют эстетическому воспитанию 

детей, обогащению словаря и развитию речи учащихся. 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе 

эстетического познания и художественного отражения окружающей 

действительности в продуктах деятельности ребенок с интеллектуальными 

нарушениями развивается многосторонне: формируются его познавательная, 

речевая, эмоционально – волевая, двигательная сферы деятельности. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом 

«Музыка» составляют предметную область «Искусство».  
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Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). В структуре 

психики таких детей в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 

обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. Наиболее нарушенным является 

мышление, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация, способность к 

отвлечению и обобщению. 

Эти мыслительные операции, у этой категории детей, обладают целым 

рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления 

отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. 
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Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. 

Особые образовательные потребности 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; научный, практико-ориентированный, действенный 

характер содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся 

знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 

ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой; 
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 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― 

умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по 

словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

 удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного 

подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение 

содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы, что 

позволит формировать возрастные психологические новообразования и 

корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно 

– развивающих занятий. 
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Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по предмету: «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с АООН (1 вариант) и недельным учебным планом 

ГБОУ ЛО «Волосовская школа – интернат, реализующая адаптированные 

образовательные программы» на 2022 – 2023 учебный год и рассчитана на 33 

недели, 1 час в неделю, 33 часа в год. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ «О переносе 

выходных дней в 2022 – 2023 году» и в соответствии с календарным 

учебным графиком ГБОУ ЛО «Волосовская школа – интернат» на 2022 – 

2023 уч. год количество часов по предмету: «Изобразительное искусство» 

составило 33 часа за год. 

Возможно уменьшение или увеличение количества часов, в зависимости 

от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, 

выпадения уроков на праздничные дни. 

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280526/
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Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения образования (на конец 4 класса).  

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных
.
  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, необходимые для решения практико – ориентированных задач 

и обеспечивающие формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты обучения в связи с усвоением учебной 

программы по изобразительному искусству:  

- положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

- понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

- адекватные представления о собственных возможностях; 

- осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; 

способность к самооценке;  

- умение выражать свое отношение к результатам собственной  и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится»; 

- проявление уважительного отношения к чужому мнению и чужому 

творчеству;  

- привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

- стремление к творческому досугу на основе предметно – практической 

и изобразительной деятельности; 
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- установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений 

по различным видам изобразительной и творческой предметно – 

практической деятельности.  

- овладение социально – бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

- элементарные представления о социальном окружении, своего места в 

нем; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- развитие эстетических потребностей и чувств, проявление 

доброжелательности, эмоционально – нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец I-го этапа 

обучения (IV класс):  

Минимальный уровень:  

- знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно – гигиенических требований при работе с ними;  

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.;  
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- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

«цвет»;  

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;  

- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации;  

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

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

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы;  

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля 

выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы;  

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);  

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, 

воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными 

красками с целью передачи фактуры предмета;  

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета;  

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий.  

Достаточный уровень:  

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, 

натюрморт, пейзаж и др.);  
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- знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.);  

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации;  

- знание выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.;  

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

- знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

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

- использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации;  

- применение разных способов лепки;  

- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению; 

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу;  

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно – прикладного искусства;  

- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение.  
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Содержание учебного предмета 

Содержание программы в 1 классе представлено в четырех разделах, 

отражающих направления освоения курса: «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение 

восприятию произведений искусства».  

Подготовительный период обучения планируется для обучающихся 1 

дополнительного класса и предполагает пропедевтическую и коррекционную 

работу, направленную на формирование познавательной деятельности и 

навыков работы с художественными материалами. В ходе выполнения 

практических видов деятельности обучающиеся 1 дополнительного класса 

получают первоначальные представления о человеке и изобразительном 

искусстве, уроке изобразительного искусства, правилах поведения и работы 

на уроках изобразительного искусства, правилах организации рабочего 

места, материалах и инструментах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, и правила их хранения. 

Обучающимися 1 класса усвоение общих сведений о предмете, развитие 

сенсорного восприятия, мелкой моторики рук и накопление практических 

умений происходит в процессе освоения учебного материала по ниже 

указанным разделам программы. 

Обучение композиционной деятельности 

Понятие «композиции» (без использования термина). Представления о 

форме изобразительной плоскости. Разные по форме листы бумаги: формы 

прямоугольника, квадрата, овала. Расположение листа бумаги вертикально 

и горизонтально относительно рабочего стола, парты, мольберта (без 

терминологии, только в практическом применении). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги. Соотношение 

изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа 

вертикально или горизонтально). Выбор варианта расположения 

прямоугольного листа в зависимости от формы планируемого изображения. 

Установление отношений между изобразительной плоскостью и самим 

изображением. Расположение изображения посередине, слева, справа, внизу, 

вверху листа. Применение выразительных средств композиции: передача 

величинного контраста между несколькими объектами в изображении 

(большой/маленький, высокий/низкий, толстый/тонкий). 
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Оценка результата расположения изображения: красиво/некрасиво, 

правильно/неправильно.  

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании (узор в полосе).  

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

Понятия: «предмет», «форма», «изображение», «силуэт», «часть», 

«части тела», «узор», «части узора».  

Разнообразие форм предметного мира. Выделение из предметной 

окружающей действительности объектов разной формы. Сходство и 

различие форм. Геометрические фигуры (круг, прямоугольник, квадрат, 

овал). Знание о простых формах путём сравнения: овал, прямоугольник – это 

формы, похожие на круг и квадрат. Узнавание, выделение признаков простой 

формы при рассматривании предметов простой и сложной формы.  

Передача разнообразных форм предметов на плоскости и в 

пространстве. Изображение предметов простой и сложной формы. 

Соотнесение объемной формы с плоскостной формой геометрической 

фигуры. Конструирование сложных форм из простых (по образцу и 

собственным представлениям). 

Трансформация форм при работе с бумагой (при делении формы на 

части: получение полоски бумаги из большой прямоугольного листа, 

маленького прямоугольника из прямоугольника вытянутой формы; при 

удалении лишнего: получение круга из квадрата).  

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 

необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. Передача 

пропорций предметов (с помощью учителя, воспроизведение силуэта по 

пунктирам, по шаблону, трафарету). 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из 

отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого 

изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание 

силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным 

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т. п.  

Узор в полосе: геометрический, растительный. Принципы построения 

узора в полосе (повторение одного элемента на всем протяжении полосы; 

чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов 

посередине, по краям, слева/справа, друг под другом по вертикали).  
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Наблюдение и передача различия в величине предметов. Сериация 

(большой — поменьше — еще меньше — маленький, и обратно). Рисование 

простых форм (круг, квадрат, прямоугольник) от большого к маленькому и 

наоборот.  

Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи 

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д. 

Цвета: красный, желтый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

Узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра.  

Соотнесение цвета изображения с реальной окраской объектов 

окружающего мира.  

Разнообразие цвета в природе, в окружающей жизни, окраски 

конкретных предметов (овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение 

предметов, объектов похоже/непохоже; соблюдение соответствия предмета и 

его окраски в момент наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и 

рисунке. Передача сходства в изображении при работе с натуры. 

Эмоциональное восприятие цвета. Противопоставление ярких, светлых 

и неярких, темных оттенков, передача посредством изобразительной 

деятельности состояния «грустно – радостно».  

Практическое применение представлений о цвете для передачи образов 

в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном 

рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Времена года в произведениях художников», «Рисуют художники», 

«Как и о чем создаются картины». Красота и разнообразие природы и 

предметов окружающего мира. Материалы, которые использует художник. 

Художники, создавшие произведения живописи и графики: И. Шишкин, А. 

Саврасов, И. Левитан, К. Коровин, Ф. Васильев, Н. Крымов, Б. Кустодиев и 

др. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно – прикладного 

искусства». Украшение жилища, предметов быта, костюма, роспись игрушек. 
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Направления работы 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе.  

Развитие моторики рук: формирование представлений детей о 

движении руки при изображении, при помощи активных и пассивных 

(движение руки ребенка рукою педагога) движений. Формирование 

правильного удержания карандаша и кисточки; формирование умения 

владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании):  

Приемы лепки: 

- разминание куска пластилина;  

- отщипывание кусков от целого куска пластилина;  

- размазывание по картону;  

- скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, оттягивание;   

- примазывание частей при составлении целого объемного изображения.  

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию:  

- складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа;  

- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа;  

- расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе 

бумаги в соответствующем пространственном положении;  

- составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги:  

- приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по 

прямой и кривой линиям);  

- раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно 

друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, 
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наверху, над,  под, справа от …, слева от …, посередине, с учётом 

композиции;  

- приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея;  

- приёмы отрывания при выполнении отрывной аппликации.  

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой): 

- рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной 

формы по образцу; обведение контура по точкам (пунктирам);  

- рисование прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; 

линий замкнутого контура (круг, овал);  

- удерживание карандаша, фломастера в руке под определённым 

наклоном к плоскости поверхности листа;  

- осваивание техники правильного положения карандаша, фломастера в 

руке при рисовании;  

- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением 

силы нажима на карандаш;  

- завершение изображения, дорисовывание предметов несложных форм 

(по образцу). 

Приемы работы красками:  

- примакивание кистью; 

- наращивание массы; 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:  

- правила обведения шаблонов;  

- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм.  

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

- рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование 

по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и 

заданную тему; декоративное рисование; 

- лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка 

декоративной композиции;  
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- выполнение плоскостной и полуобъемной аппликации (без фиксации 

деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и 

фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и 

клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации;  

- проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с 

картин художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства.  

Тематическое планирование 

№ п/п Тема  Кол-во 

часов 

1 В мире волшебных линий. 9 

2 От линии к рисунку, бумажной 

пластике и лепке. 

7 

3 От замысла к воплощению 9 

4 Замысел плюс опыт равно 

творчество 

8 

 Итого  33 часа 
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Система оценки достижения планируемых результатов 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты – включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребёнка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, 

в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в 

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Высокий уровень сформированности БУД  80 – 64 баллов 

Средний уровень сформированности БУД              63 – 35 баллов 

Низкий уровень сформированности БУД                34 – 17 баллов 

БУД не сформированы                                               16 – 0 баллов 
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Оценка сформированности БУД 

Группа БУД Формируемые 

учебные 

действия и 

умения 

Виды заданий на 

уроке 

Способы 

оценки 

сформирован

ности 

действий (с 

помощью 

каких 

заданий 

можно 

оценить) 

Баллы 

(от 1 до 5) 

Личностные 

учебные 

действия  

- начальное 

осознание себя 

как ученика, 

одноклассника, 

друга;  

- формирование 

положительного 

отношения к 

окружающей 

действительнос-

ти; 

- формирование 

самостоятельност

и в выполнении 

учебных заданий, 

поручений;  

- понимание 

личной 

ответственности 

за свои поступки;  

- формирование 

готовности к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

-Поднимите руки, 

кто справился с 

заданием? 

- Поднимите 

руки, кто ещё 

выполняет? 

- Поднимите 

руки, кто 

самостоятельно 

выполняет 

задание? 

- Кто у нас 

старается? 

- Кто первым 

выполнит 

задание? 

- Кто готов 

помочь своему 

товарищу? 

Можете 

самостоятельно 

выполнять, если 

поняли 

инструкции. 

Качественное 

оценивание 

действий на 

уроке. 

Текущий 

устный 

контроль. 
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природе и 

обществе. 

Коммуника-

тивные 

учебные 

действия  

- вступать в 

контакт и 

работать в 

коллективе 

(учитель−ученик, 

ученик–ученик);  

- использовать 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем;  

- обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь;  

- слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному 

заданию; 

- доброжелатель-

но относиться, 

сопереживать 

окружающим. 

-Работа в парах 

по заданию 

учителя. 

-Приветствие, 

вежливые формы 

обращения к 

учителю, 

однокласснику 

-Спросите, кому 

нужна помощь. 

-Внимательно 

слушаем 

инструкцию по 

выполнению 

задания. 

Качественное 

оценивание 

действий на 

уроке. 

Текущий 

устный 

контроль. 

 

Регулятив-

ные учебные 

действия: 

- адекватно 

соблюдать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и 

выходить из-за 

-Построение 

перед входом в 

класс. 

-Посмотри, где 

лежат учебные 

принадлежности? 

-Как стоит наша 

парта? 

Качественное 

оценивание 

действий на 

уроке. 

Текущий 

устный 

контроль. 
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парты и т.д.); 

- принимать цели, 

следовать 

предложенному 

плану и работать 

в общем темпе. 

-Кто правильно 

может спросить 

на уроке? 

-Смотрим за 

действиями 

учителя и 

выполняем также. 

-Кто выполнил 

задание? 

-Кому нужна 

помощь? 

-Кто хочет 

помощь 

товарищу? 

-Ты считаешь, 

правильно 

выполнил 

задание? 

Познаватель

ные учебные 

действия 

- выделять 

некоторые 

существенные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов;  

- читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия;  

- наблюдать под 

руководством 

взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительнос-

ти;  

- работать с 

-Действия с 

учебными 

принадлежнос-

тями. 

-Работа с 

раздаточным 

материалом и 

деталями 

изделия. 

-Работа по 

образцу, по 

словесной 

инструкции. 

-Дидактические 

игры. 

-Сюжетно-

ролевые игры. 

Качественное 

оценивание 

действий на 

уроке. 

Текущий 

устный 

контроль. 
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несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание). 

Таблица оценки сформированности базовых учебных действий 

 

Группа БУД  Перечень учебных действий 

 

Оценка 

сформированности 

(в баллах) 

0 1 2 3 4 5 

Личностные 

учебные 

действия 

начальное осознание себя как 

ученика, одноклассника, друга;  

      

- формирование 

положительного отношения к 

окружающей действительности; 

      

- формирование 

самостоятельности в выполнении 

учебных заданий, поручений;  

      

- понимание личной 

ответственности за свои поступки;  

      

- формирование готовности к 

безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. 

      

Максимум 25 баллов       

Коммуника-

тивные 

учебные 

действия 

- вступать в контакт и работать 

в коллективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик);  

      

- использовать принятые 

ритуалы социального 
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взаимодействия с одноклассниками 

и учителем;  

- обращаться за помощью и 

принимать помощь;  

      

- слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию;  

      

-доброжелательно относиться, 

сопереживать окружающим. 

      

Максимум 25 баллов       

Регулятивные 

учебные 

действия 

- адекватно соблюдать ритуалы 

школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.);  

      

- принимать цели, следовать 

предложенному плану и работать в 

общем темпе. 

      

 
Максимум 10 баллов       

Познаватель-

ные 

- выделять некоторые 

существенные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

      

- читать; писать; выполнять 

арифметические действия;  

      

- наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и 

явлениями окружающей 

действительности; 

      

- работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание). 

      

Максимум 20 баллов       
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0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, 

в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в 

определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Высокий уровень сформированности БУД              80 – 64 баллов 

Средний уровень сформированности БУД              63 – 35 баллов 

Низкий уровень сформированности БУД                34 – 17 баллов 

БУД не сформированы                                               16 – 0 баллов 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго 

полугодия II –го класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и стера. Кроме 

того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее 

организовать под руководством учителя. Во время обучения стимулировать 

работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. Достижения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

Учитывая особые образовательные потребности данной группы детей, 

настоящая АООП определила два уровня требований к овладению 

обучающимися предметных результатов: минимальный и достаточный. 

Усвоение минимального уровня дает основание для перевода учащихся в 

следующий класс. Достаточный уровень освоения предметных результатов 

не является обязательным для всех обучающихся. 

Понижать уровень требований нужно только тогда, когда учитель 

использовал все возможные коррекционно-развивающие меры воздействия.  
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Учебно – методическое обеспечение 

1. Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-класса. 

2. М.Ю. Рау, МА. Зыкова «Изобразительное искусство», 1 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2017. 

3. Учебное пособие «Изобразительная деятельность в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида» под редакцией И.А. Грошенкова. 

4. Методические рекомендации по интеграции изобразительной 

деятельности и технологии Т.Н Просняковой. 

5. Таблицы по изобразительному искусству. 


