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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа  по предмету «Изобразительное искусство» в 3К классе 

составлена  с учётом особенностей познавательной деятельности обучающихся на основании  

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерством образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014. 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа (ПрАООП) на 

основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015. 

5. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» 

Данная программа ориентирована на учебник: 3 класс М.Ю. Рау, М.А. Зыкова 

"Изобразительное искусство", Москва «Просвещение», 2022.  

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве. 

Задачи: 
 формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных 

умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации);  

 обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках. 

 развитие 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; 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; раскрытие значения изобразительного 

искусства в жизни человека; воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса.  

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции 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; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения 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.  

I.2. Общая характеристика учебного предмета. 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Программа состоит из следующих разделов: «Подготовительный период обучения», 

«Обучение композиционной деятельности», «Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие у учащихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». Выделение этих направлений работы позволяет распределять 

содержание программы по годам обучения при соблюдении последовательности усложнения 

учебных задач. 

В подготовительном периоде обучения выделяются специальные разделы пропедевтической 

и коррекционной работы, направленной на развитие мелкой моторики пальцев и кистей рук, на 

формирование познавательной деятельности и навыков работы с художественными материалами и 

др. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

 рисование с натуры и по образцу (готовому изображению), по памяти, по представлению и 

по воображению; рисование на заданные темы, декоративное рисование; 

 лепка объёмного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 

образцу, по памяти, по воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

 выполнение аппликаций без фиксации изображений на изобразительной плоскости 

(«подвижная» аппликация); с фиксацией изображения на изобразительной плоскости с помощью 

клея с натуры и по образцу, по представлению, по воображению; выполнение сюжетного и 

декоративного изображения в технике аппликации; 

 проведение беседы с учащимися 1—3 классов о содержании рассматриваемой репродукции 

с картины художника, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного творчества. 

Работа с натурой является ведущей и в лепке, и в рисовании, и при составлении аппликации. 

Школьники учатся приёмам исследования предмета для более точного его изображения. 

При обучении рисованию с натуры целесообразно использовать метод сравнения. 

Сопоставление предметов позволяет детям увидеть их форму, цвет, величину, понять конструкцию 

сравниваемых объектов. 

Чтобы научить школьников рассматривать предмет, выделять в нём конструктивно важные 

части, полезно использовать разборные игрушки. Разборка и сборка такой игрушки помогает 

ребятам понять её строение в целом, определить место каждой её составной части. 

Для развития у детей умения анализировать, вычленять из совокупности признаков предмета 

самые важные; для передачи сходства с натурой при её изображении рекомендуется использовать 

приём совместного поэтапного изображения. Учитель рисует на доске предмет, затем учащиеся 

рисуют этот предмет на листах бумаги (или в альбомах) – так называемый «графический диктант». 

Этот приём можно использовать как после поэтапного рассматривания натуры, так и до него. В 

последнем случае этот приём принимает вид игры «Угадай, что мы рисуем». Например, рисуя на 

доске игрушку «Мишка», учитель проговаривает: «Сначала нарисуем большой круг вот здесь (выше 

середины листа), потом нарисуем овал вот так...» и т. д. 

Для формирования графического образа таких сложных объектов, как человек, животное, 

дерево, дом, в программе рекомендуется сочетать работы в определённой последовательности, 

например: игра с разборной игрушкой –лепка – аппликация по представлению и по воображению. 

Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах: 
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а) составление «подвижной» аппликации, где части целого объекта или композиции не 

приклеиваются на изобразительную плоскость (лист бумаги). Предоставляется возможность 

передвигать их, чтобы наглядно показать последовательность операций при составлении 

композиции, правильное и ошибочное расположение силуэта объекта (или объектов) относительно 

изобразительной плоскости: в центре листа, сбоку, слишком высоко или низко; 

б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании целого 

изображения или композиции (элементы аппликации готовятся или учителем, или учащимися). 

В подготовительный период обучение детей с нарушением интеллекта осуществляется 

особым образом. Оно по своей форме близко к занятиям в детском саду. Главное отличие состоит в 

использовании нескольких видов работ в течение одного занятия. Это и упражнения игрового 

характера на развитие внимания, зрительной памяти и других познавательных процессов; это и 

обучение приёмам организации рабочего места, приёмам работы в лепке, рисовании, при 

составлении аппликации; это и работа над развитием речи детей и др. Разнообразие видов 

деятельности, их быстрая смена, доступность заданий позволяет легко активизировать внимание 

детей, вызвать у них интерес к работе, способствует лучшему усвоению учебного материала. 

Наряду с формированием у детей практических умений необходимо поработать над 

развитием у них цветовосприятия, помочь установить связи между свойствами предметов, 

сенсорными эталонами и т. д. Занимательная форма урока поможет учащимся лучше усвоить 

учебный материал. 

Успех работы учителя в 1—3 классах зависит от тщательной отработки программного 

содержания подготовительного периода обучения, поскольку дальнейшая работа основывается на 

обозначенных выше знаниях и умениях учащихся. 

В композиционной деятельности, начиная с 1 класса, нужно учить детей устанавливать 

пространственные и смысловые связи. С этой целью учителю предлагается широко использовать 

методики работы с «подвижной» аппликацией, с правильными и ошибочными изображениями, а 

также шаблоны, зрительные опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в тетради. 

Работа над декоративной композицией при составлении полоски орнаментального узора 

развивает у детей чувство ритма, цвета, формы, величины элементов. 

Работа над тематической композицией начинается с формирования умений графически 

изображать такие объекты, как, например, дерево, дом, человек.  

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкции осуществляется с учетом особенностей развития познавательной деятельности 

школьников с нарушением интеллекта. В этом разделе работы перед учителем ставится задача 

научить детей с интересом рассматривать предмет, который они собираются нарисовать, 

выделять главные признаки предмета: его форму, цвет, величину; расположение предмета в 

пространстве; соотносить выделенные части в отношении друг друга и по отношению к целому, 

то есть осознавать конструкцию предмета (например, кораблика) или его строение (например, 

дерева).Ведущими видами работы в этом направлении является лепка-аппликация - рисунок в 

названной последовательности. В лепке ребенок воссоздает объемные части и соединяет их в 

целое объемное изображение. Аппликация является переходным этапом от объемного к 

плоскостному изображению - рисунку. С помощью лепки, аппликации ребенок осознает не 

только наличие частей в предмете, но и устанавливает их место в его конструкции, их соединения 

в целом, т.е. он осознает структуру объекта. После лепки и работы над аппликацией ребенку легче 

осознавать приемы изображения предмета. 

В разделе работы над развитием цветовосприятия учащихся и формированием у них 

умений работать красками важно в первую очередь уделить внимание обучению детей правильно 

организовывать своё рабочее место, пользоваться красками и кистью. Закрепление этих умений 

осуществляется постоянно, с 1 по 4 класс. 

Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) 

происходит в практической деятельности. Здесь первостепенную роль играет демонстрация 

приёмов, раскрывающих свойства цвета (например, приёмы получения смешанных цветов из 
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главных, приёмы осветления цвета путём добавления белил или разведения краски водой, приём 

затемнения цвета чёрной краской для уменьшения его яркости, насыщенности). 

Среди приёмов обучения цветовосприятию наиболее важными следует считать метод 

сравнения, метод демонстрации отдельных этапов изображения или действий с красками и кистью, 

метод совместных действий учителя и учеников. 

Обучение восприятию произведений искусства начинается с формирования умения 

рассматривать картину, иллюстрацию, предмет народного творчества. На занятиях в 1-3 классах 

рекомендуется рассматривать 1-2 объекта, в 4 классе — не более 3 объектов. 

Сначала дети учатся называть изображённые на картине предметы, их признаки, действия, 

затем — устанавливать различные связи, отражённые в изображении (временные, причинно-

следственные и др.). Важно добиться, чтобы дети не просто смотрели на демонстрируемые объекты, 

нужно научить их рассматривать картину, понимать её содержание, сходство с реальностью, 

высказывать своё отношение к изображённому. 

Подбираемый к занятию материал для демонстрации должен быть доступен пониманию 

учащихся по содержанию и отвечать их интересам. 

На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над развитием речи 

учащихся. Предложенный в программе речевой материал в виде отдельных слов, словосочетаний и 

фраз закрепляется в практической деятельности и в беседах по изобразительному искусству. Раз в 

месяц, в конце четверти и в конце учебного года можно отводить на уроке по 10—15 мин для 

проверки накопленного лексического материала. Для этого в 1—3 классах рекомендуется 

использовать игры «Угадай, что у меня есть», «Угадай, как называется», «Угадай, какой по цвету», 

а также «подвижную» аппликацию с большим количеством изображений предметов, силуэтов 

разных геометрических форм и размеров, разных по цвету, светлоте и т. д. (вазы, листья, цветы и 

др.). 

Контроль достижения обучающимися уровня усвоения программного материала 

осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: устный 

опрос,  творческие работы. 

       При планировании и построении уроков учителю необходимо учитывать 

психологопедагогические особенности обучающихся. Умственная отсталость связана с 

нарушениями интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического 

поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до 

трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает 

недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое 

приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации.  

       Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную группу. 

В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) выделяют 

четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.  

       Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их 

высшей нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем.  

       В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 

умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс 

мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей 

с умственной отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, 

а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение 

чтением, письмом и счетом в процессе школьного обучения.  

       Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается 

качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания – 

ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 
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кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе 

освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и 

понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных 

звуков или слов.  

     Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, обучающихся с умственной отсталостью 

оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют 

такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные 

логические 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.  

       У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно 

образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые 

сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз или 

целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется 

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида 

деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

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

плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности обучающихся этой группы, 

направленной на их обучение пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скоррегировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 

различных форм мышления обучающихся с умственной отсталостью, в том числе и словесно-

логического.  

      Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью также обладает 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. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, 

хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. Однако использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности, различных 

вариантов планов, вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное влияние на повышение 

качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика 

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта при умственной 

отсталости. В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью разных 

клинических групп (по классификации М.С.Певзнер) позволяет создавать условия, 

способствующие развитию всех процессов памяти.  

       Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление 
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трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание 

посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

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

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно 

улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной возрастной динамики, но вместе с 

тем, эти показатели не достигают возрастной нормы.  

       Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированоость, 

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.  

       У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и 

синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной 

речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется в 

полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен 

штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой 

деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-

логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в 

должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная 

инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению 

задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие 

их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.  

       Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, 

однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

     Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, 

не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у 

некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с 

умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе 

выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не 

учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 

старшем школьном возрасте и дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой 
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категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 

навыками.  

       Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических особенностей 

личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных отношений со сверстниками и 

взрослыми.  

        Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью  
       Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью разных групп проявляется и в глубоком своеобразии их социализации. 

Перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в основном 

степенью выраженности недоразвития интеллекта. Для обучающихся с умственной отсталостью 

выделяются образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  

       Общие потребности:  

• время начала образования;  

• содержание образования;  

• разработка и использование специальных методов и средств обучения;  

• особая организация обучения;  

• расширение границ образовательного пространства;  

• продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе.  

       Специфические образовательные потребности:  

• раннее получение специальной помощи средствами образования;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;  

• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;  

доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; · 

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное 

обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных,  

познавательных, трудовых и других ситуаций;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним;  

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой;  

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта – умений действовать совместно 

с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;  

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему 

миру.  

       В основу разработки программы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы.  

        Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов заданий. Применение дифференцированного подхода к 

созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  
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        Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

       Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

       Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

       В контексте разработки ПрАООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; · прочное 

усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

продвижения в изучаемых предметных областях;  

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде 

всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

        В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) положены следующие принципы:  

― принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и  

воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и 

умений, имеющих первостепенное значение для решения практико ориентированных  

задач;  

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных 

способов поведения в разных социальных средах;  

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста;  

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание предметных 

областей и результаты личностных достижений;  

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 
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видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире;  

― принцип сотрудничества с семьей.  

Форма организации образовательного процесса. 

        Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В 

процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы:  

 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  

 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций);  

 практический метод (упражнения, практическая работа);  

 репродуктивный метод (работа по алгоритму);  

 коллективный, индивидуальный;  

 творческий метод. 

I.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 34 часа: 

Класс  Количество часов 

 В неделю В год 

3 1 34 

 

 

II. Содержательный раздел 
II.1. Планируемые результаты освоения общеобразовательной программы 

 

Освоение обучающимися предмета предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

Личностные результаты: 

 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; 

 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;  
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 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:  

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальныйуровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

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

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: 

Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы;  

- осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

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

аппликации (вырезание и наклеивание); 

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии 

с темой;  

- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 
Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

- 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;  
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- 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. 

II.2. Программа формирования базовых учебных действий (личностные, 

регулятивные, коммуникативные, познавательные); 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с умственной 

отсталостью конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

            Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни 

в обществе и овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности;  

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность,  

 контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь учителя.  

Функции базовых учебных действий:  

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области;  

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию;  

 обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

 

Состав базовых учебных действий: 
Личностные БУД: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения;  

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить.  

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга;  

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

 Регулятивные БУД: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  
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 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

 пользоваться учебной мебелью;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать выходить 

из-за парты и т. д.);  

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные БУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы по 

признакам, а также такие математические объекты, как числа, плоские геометрические фигуры.  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять задачи на основе 

простейших математических моделей (предметных, рисунков); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков).  

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 выполнять элементарные арифметические действия;  

 наблюдать.  

Коммуникативные БУД: 

 слушать и понимать речь других;  

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - 

класс, учитель-класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации.  

II.3. Содержание программы учебного предмета 
Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости, учитывать 

протяженность листа бумаги в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета; закрепление умения учитывать необходимость соответствия размера 

рисунка и величины листа бумаги. 

Развитие пространственных представлении. Работа над понятиями "перед...", "за...", 

"около...", "рядом...", "с...", "далеко от...", "посередине", "справа от...", "слева от...". 

формирование умения изображать предметы в рисунке при передаче глубины пространства: 

ближние - ниже, дальние - выше на листе бумаги; использовать прием загораживания одних 

предметов другими, уменьшения величины удаленных предметов по сравнению с расположенными 

вблизи от наблюдателя. 

Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной работе (в 

вертикальном и горизонтальном формате), обучение способам достижения ритма в узоре 

повторением и чередованием формы и цвета его элементов. 
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Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную деятельность 

(лепка, работу над аппликацией, рисование). 

Примерные задания. 

Рисование на темы: "Осень. Птицы улетают"; "Дети лепят снеговика"; "Скворечник на 

березе. Весна"; "Деревня. Дома и деревья в деревне летом". Иллюстрирование сказки "Колобок": 

"Колобок лежит на окне", "Колобок катится по дорожке". 

Выполнение аппликаций: "Закладка для книг" (узор из растительных форм). "Разная посуда" 

(коллективная работа: на цветной фон наклеиваются чашки, кружки, кринки, которые дети 

вырезают из полосок сложенной вдвое бумаги). 

Выполнение узора с помощью картофельного штампа (элементы узора - растительные 

формы, снежинки и т.п. - выполняются с помощью учителя). 

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

пропорции, конструкцию» 
 

Формирование навыков обследования предметов с целью их изображения; использование 

метода сравнения в этой работе, определенной последовательности в видах работ: сначала лепка, 

затем составление аппликации и рисование. 

Формирование умения соотносить форму предмета с эталонными геометрическими 

фигурами {кругом, овалом, квадратом и др.). 

Формирование представлений о строении тела животных и способах изображения некоторых 

животных в лепке и аппликации (с опорой на образы дымковских игрушек: "Лошадка", "Гусь" или 

др.). 

Формирование умения передавать движение формы (человек идет, бежит: дерево на ветру, 

развивающийся на ветру флаг). 

Формирование элементарных представлении о явлениях симметрии и асимметрии в природе. 

Знакомство с осевой симметрией на примере строения насекомых (бабочка, стрекоза, жук), 

конструктивных особенностей посуды (кринка, стакан, кастрюля). 

Обучение приемам изображения элементов декора Городецких игрушек (листья, цветы, 

бутоны). Выполнение узора в квадрате с использованием элементов Городецкой росписи. 

Обучению приему составления узора в квадрате с учетом центральной симметрии в аппликации. 

Примерные задания. 

Лепка; "Зайчик", "Гусь" по мотивам дымковской игрушки; пирамида из шаров, круглых 

лепешек, вылепленных в сериации по величине из пластилина; "Человек стоит - идет - бежит" 

(преобразование вылепленной из пластилина фигурки человека). 

Аппликация: "Бабочка" (вырезание из цветной бумаги, сложенной вдвое; дорисовывание 

фломастером); "Узор в квадрате из листьев"; 

Рисование с натуры вылепленных игрушек: "Лошадка" или "Гусь" по выбору учителя; 

рисование с натуры разной посуды: чашки, кружки, кринки и т.п. 

Рисование по образцу и наблюдению: "Деревья зимой" (черная гуашь, кисть, шариковая 

ручка). "Деревья осенью. Дует ветер". 

Рисование с натуры вылепленного человечка в положении статики и динамики (стоит, идет, 

бежит). 

Рисование элементов Городецкой росписи (листья, бутоны, цветы). Составление узора в 

квадрате: "Коробочка". 

Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в  живописи» 
Расширение представлений учащихся о цвете и красках: работа над понятиями "основные" 

("главные") цвета - красный, синий, желтый и "составные цвета" (как цвета, которые можно 

составить из основных, главных цветов - зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый). 

Развитие технических навыков работы красками. Закрепление приемов получения 

смешанных цветов на палитре. 
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Обучение приемам посветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением белил). 

Получение голубой, розовой, светло-зеленой, серой, светло-коричневой краски. Использование 

полученных осветленных красок в сюжетных рисунках, в декоративном рисовании, в рисовании с 

натуры и по представлению. 

Примерные задания 

Рисование с натуры трех пиров, окрашенных в главные цвета. 

Рисование с натуры или по представлению предметов, которые можно окрасить составными 

цветами (например, лист тополя, апельсин, цветок и т.п.) 

   Упражнение: Получение на палитре оттенков черного цвета (темно-серый, серый, светло-серый), 

зеленого цвета (светло-зеленый), и окраска изображений (например, лист сирени, монеты и т.п.). 

Раскрашивание нарисованных с натуры предметов (посуда, игрушки самой простой формы, 

например, мяч, кубики и т.п.). 

Рисование элементов Городецкой или Косовской росписи (листья, бутоны, цветы). 

Работа в цвете на темы: "Осень. Птицы улетают", "Дети лепят снеговика", "Скворечник на 

березе. Весна", "Деревня. Дома и деревья в деревне летом". (Использование расширенных знаний 

учащихся о цвете, закрепление приемов получения светлых оттенков цвета при изображении кеба, 

земли, стволов деревьев). 

Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства» 
Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие умений 

рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно-прикладного искусства.  

Беседа по плану: 

1. Как художник наблюдает природу, чтобы ее нарисовать. 

2. Как он рассматривает предметы, чтобы их нарисовать, придумать другие. 

3. Как художник изображает деревья в разные времена года. 

4. Как художник придумывает узоры для украшения предметов, ткани и др. 

Примерный материал к урокам: 

Произведения живописи: И.Левитан "Золотая осень", "Весна. Большая вода", "Березовая 

роща", И. Шишкин "Лес зимой", "Рожь", "Дубы"; Куинджи "Березовая роща"; А. Саврасов "Грачи 

прилетели"; И. Бродский "Опавшие листья"; А. Пластов "Колокольчики и ромашки", "Первый снег"; 

К. Коровин "Зимой"; Ф. Толстой "Ветка липы". 

Произведения декоративно-прикладного искусства: полотенце, платки с узорами, изделия 

Городца, Косова, Дымково, Хохломы, Каргополя. 

Речевой материал. 

Закрепление речевого материала I и II класса. 

Новые слова, словосочетания, фразы: 

Художник, природа, красота; белила, палитра; 

ритм (в узоре); фон; украшение, движение; 

загораживать, украшать, изображать, рассматривать, сравнивать; 

уменьшаться (маленький), увеличиваться (большой); придумывать; 

идет, бежит, стоит; развевается (флаг на ветру); примакивать, высыхать (о краске); 

светлый (светло-синий), и т.д; голубой, розовый, серый; широкий, узкий; высокий, низкий; 

близко, далеко; 

форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, (картофельный) штамп, русский узор, 

народный узор; Россия, Русь, народ, русский и другие народности. 

приготовь рабочее место; рисуй, чтобы было похоже (одинаково). Рисуй, как запомнил (по 

памяти); работай кончиком кисти, вот так; помой кисточку в воде; 

в узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре желтый; форма предмета похожа на овал; 

Сначала нарисую ствол, потом ветки. Машина загораживает дом. 

II.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

учебного предмета 

При планировании предполагаемых результатов по освоению  программы по учебному 

предмету «Изобразительное искусство», учитывается уровень возможностей каждого 
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обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и структуры дефекта, согласно 

которому используются определённые критерии оценивания знаний по предметам и успешности 

его продвижения.  

1-й уровень:  
Обучающиеся, способные в полном объёме освоить адаптированную образовательную 

программу для обучающихся с ОВЗ (с нарушением интеллекта). Они обучаются достаточно 

успешно, понимают фронтальное объяснение учителя, способны самостоятельно применять 

полученные знания с опорой на наглядность.  

2-й уровень: 
Обучающиеся, способные освоить адаптированную образовательную программу для 

обучающихся с ОВЗ (с нарушением интеллекта) в меньшем объёме, с дозированной по 

интенсивности и по сложности материала индивидуальной образовательной нагрузкой. Школьники 

данной категории, в силу структуры дефекта, испытывают трудности при усвоении программного 

материала и нуждаются в разнообразных видах помощи (словесно-логической, наглядной и 

предметно-практической). Они способны применить правила только при выполнении аналогичного 

задания, однако каждое измененное задание воспринимается ими как новое.  

3-й уровень:  
Дети с комплексными нарушениями в развитии и со сложным дефектом, не способные 

освоить программу, кроме отдельных разделов, избирательно, в зависимости от степени 

выраженности дефекта и потенциальных возможностей, под контролем и с помощью взрослого в 

сопряжённом режиме на самом низком уровне. Продвижение обучающегося отслеживается 

относительно самого ребёнка.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 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. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 

основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. Оценка обучающихся  3 класса 

осуществляется по пятибалльной системе (с измененной шкалой оценивания): 

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно 

Отметка «2» может выставляться педагогом в устной форме, как метод воспитательного 

воздействия на ребёнка. 

          В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: если обучающиеся верно выполняют  

· от 35% до 50% заданий - удовлетворительно» (зачёт);  

· от 51% до 65% заданий - «хорошо»;  

· свыше 65% - «очень хорошо» (отлично).  

Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения обучающихся с умственной 

отсталостью к творческому социально значимому труду, использования изобразительной 

деятельности как средства компенсаторного развития детей с нарушением процессов 

познавательной деятельности на всех этапах обучения в школе. 

Критерии оценки обучающихся по предмету «Изобразительное искусство»: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает предметы 

разной формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и их оттенки; 

называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для рисования; 
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анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым предметом, исправляет неточности; 

способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего мира. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает основные 

цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной геометрической формы и 

фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями для изображения рисунка и его 

проверки; умеет пользоваться основными инструментами для рисования; сравнивает свой рисунок 

с изображённым предметом, исправляет неточности с помощью учителя; способен видеть, 

чувствовать красоту природы, человека; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги по 

образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону; умеет 

пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; различать основные цвета и 

соотносить их с образцом. 

Оценка «2» не ставится. 

II.5. Предметные результаты по предмету «Изобразительное искусство»: по окончании  3 

класса (подводится индивидуально) 

Для оценки сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую 

систему оценки:  

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.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 

каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить 

корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.
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Предметные результаты по предмету изобразительное искусство по окончании 3 класса  
На начало 

учебного года  

В конце первого 

полугодия  

В конце учебного 

года  

Располагает лист бумаги (по вертикали и по горизонтали) в зависимости от пространственного 

расположения изображения. 

   

Уровень усвоения    

Ориентируется на плоскости бумаги и в готовой геометрической форме.    

Уровень усвоения    

Распределяет величину изображения в зависимости от размера листа бумаги.    

Уровень усвоения    

Знает с помощью учителя строение предмета.    

Уровень усвоения    

Знает основные узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу) 

   

Уровень усвоения    

Распределяет изображения, учитывая их расположение в пространстве (ниже – выше, крупнее 

– мельче). 

   

Уровень усвоения    

Различает и называет цвета и их оттенки.    

Уровень усвоения    

Делит лист на глаз на две и четыре равные части.    

Уровень усвоения    
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Располагает лист бумаги (по вертикали и по горизонтали) в зависимости от пространственного 

расположения изображения. 

   

Уровень усвоения    

Рисует узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу)    

Уровень усвоения    

Анализирует свой рисунок с помощью учителя, отмечает в работе достоинства и недостатки.    

Уровень усвоения    

Итоговый уровень     
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III. Организационный раздел 

III.1. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

Тема урока 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

Дата 

       1 четверть 8 

1 Наблюдение сезонных явлений в 

природе. Беседа на заданную тему. 

Рассматривание, беседа о явлениях в природе происходящих осенью. 1  

2 Дует сильный ветер. Лепка. Рисование. Лепка и рисование деревьев склоняющихся от сильного ветра. 1  

3 Журавли летят клином. Рисование. Рассматривание иллюстраций, рисование сюжета цветными 

карандашами. 

1  

4 Бабочка и цветы. Рисование. Аппликация бабочки, рисование цветов. 1  

5 Рисование узора «Бабочка на ткани»  Рисование узора с использованием трафарета с силуэтом бабочки  по 

инструкции. 

1  

6 Бабочка из 

гофрированной бумаги. Аппликация.  

Разные способы изображения бабочек (из пластилиновых шариков, из 

кусочков цветной бумаги, из гофрированной бумаги). Работа с 

бумагой и клеем. 

1  

7 Одежда ярких и нежных цветов. 

Рисование. 

Рисование по трафарету, раскрашивание акварельными красками. 1  

8 Рисование акварельной краской, 

начиная с цветового пятна. 

 

Работа с акварельными красками по инструкции. 1  

 2 четверть  7  

1 Рисование акварельной краской кистью 

по сырой бумаге (небо, радуга, листья, 

цветок). 

Рисование акварельной краской кистью по сырой бумаге. 

Изображение акварельными красками по сырой бумаге неба, радуги, 

листьев, цветка. 

1  

2 Человек стоит, идет, бежит. Рисование. Рассматривание иллюстраций, беседа. Чего не хватает?  Рисование и 

лепка, человек стоит, идет, бежит, дорисовывание. 

1  

3 Зимние игры детей. Лепка из 

пластилина. 

Рассматривание иллюстраций, беседа, лепка человечков в движении.  1  

4 Рисование выполненной лепки. Рисование человечков в движении по вылепленным фигуркам. 1  
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 Деревья зимой в лесу (лыжник). 

Рисование. 

Рассматривание иллюстраций, беседа, рисование сюжетной картинки 

цветной и черной гуашью. 

  

5 Рисование угольком. Зима. Рассматривание иллюстраций, выполнение линий, штрихов, мазков, 

рисование. 

1  

6 Лошадка из Каргополя. Лепка и 

зарисовка вылепленной фигурки. 

Рассматривание, беседа.  1  

7 Лошадка из Каргополя. Лепка и 

зарисовка вылепленной фигурки. 

Рисование вылепленной фигурки лошадки. 1  

 3 четверть  10  

1 Лошадка везет из леса сухие ветки, 

дрова. Рисунок. 

Рассматривание иллюстраций, беседа, рисование. 1  

2 Натюрморт: кружка, яблоко, груша. 
Аппликация. 

Рассматривание иллюстраций, беседа, аппликация натюрморта 1  

3 В лесу. Рисунок по описанию. Рассматривание иллюстраций, беседа. Деревья в лесу, домик лесника, 

человек идет по дорожке. Рисунок по описанию. 

1  

4 Элементы косовской росписи. 

Рисование. 

Рассматривание иллюстраций, беседа. Рисование. Элементы 

косовской росписи.  

1  

5 Украшение силуэтов сосудов косовской 

росписью. Рисование. 

Рассматривание иллюстраций, беседа. Сосуды: ваза, кувшин, тарелка. 

Рисование. Украшение силуэтов сосудов косовской росписью. 

1  

6 Орнамент в круге. Рисование. Украшение силуэта предмета орнаментом. 1  

7 Сказочная птица. Рисование. Рассматривание иллюстраций, беседа. Рисование. Сказочная птица.  1  

8 Украшение узором рамки для рисунка. 

Рисование. 

Рассматривание иллюстраций, беседа. Украшение узором 

рамки для рисунка. 

1  

9 Встречай птиц — вешай скворечники! 

Лепка, рисунок. 

Рассматривание иллюстраций, беседа. Лепка и рисование. 1  

10 Закладка для книги.  
Рисование. 
 

Рассматривание иллюстраций, беседа, рисование штампами. 1  

 4 четверть  8  

1 Беседа на тему «Красота вокруг нас. 

Посуда». Рисование элементов узора. 

Рассматривание образцов посуды с орнаментом, иллюстраций, беседа. 

Рисование элементов узора. 

1  
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2 Украшение изображений посуды 

узором (чайник, чашка, тарелка). 

Аппликация. 

Аппликация орнамента на чайнике, чашке, тарелке. 1  

3 Украшение узором яиц (или их 

силуэтов) к празднику Пасхи. 

Рисование.  

Рассматривание иллюстраций, беседа «Святой праздник Пасхи», 

украшение узором яиц, рисование. 

1  

4 Беседа на тему «Городецкая роспись». 

Элементы городецкой росписи. 

Рисование. 

Рассматривание иллюстраций, беседа «Городецкая роспись». 

Рисование элементов городецкой росписи.  

1  

5 Украшение силуэта доски городецкой 

росписью. 

Рассматривание иллюстраций, беседа, украшение силуэта доски 

городецкой росписью. 

1  

6 Беседа на тему «Иллюстрация к сказке, 
зачем нужна иллюстрация».  

Иллюстрация в книге. Беседа на заданную тему «Иллюстрация к 

сказке, зачем нужна иллюстрация». Вспоминание эпизода из сказки 

«Колобок». 

1  

7 Эпизод из сказки «Колобок». Рисование 

красками гуашь. 

Беседа эпизод из сказки «Колобок». Рисование колобка на окне, 

украшение ставень городецкой росписью.  

 

1  

8  «Летом за грибами!» Лепка. Рисование.  Рассматривание иллюстраций, беседа «Помечтаем о лете, о походах в 

лес за грибами». Лепка и рисование «Летом за грибами!» 

1  
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III. 2. Ресурсное обеспечение реализации программы 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  образовательного процесса, реализуемого на основе примерной 

рабочей программы по изобразительному искусству для 3 класса по достижению планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Рау М.Ю. Программа изобразительное искусство 0-4 кл. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. Бгажноковой – СПб: Просвещение, 2011. 

- Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Методические рекомендации для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1).  

2. Учебники: 
- Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

4. Технические средства: 

- классная доска; 

- персональный компьютер (ноутбук, проектор); 

5. Учебно-практическое оборудование: 

• краски акварельные и гуашевые; 

• альбомы; 

• бумага А4; 

• бумага цветная; 

• восковые мелки; 

• кисти; 

• ёмкость для воды; 

• стеки; 

• пластилин; 

• клей; 

• ножницы. 

Модели и натуральный фонд: 

• муляжи фруктов, овощей, грибов; 

• модель фигуры человека; 
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• предметы быта; 

• репродукции картин художников. 

 

 

 
III.3. Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата проведения по 

плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения по 

факту 
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