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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа предназначена для учащихся с ОВЗ 5-7 классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Воркуты 

Адаптированная рабочая программа (далее АРП) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с задержкой психического развития (далее ЗПР) с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с учетом 

специфики учебного предмета; общую характеристику учебного предмета; описание места учебного предмета в 

учебном плане; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся; 

- приложения: описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- система контрольно-измерительных материалов; система оценивания. 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной системы, а также 

длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-

волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, что делает невозможным овладение в полном 

объеме программой массовой школы. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР 

сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. Малая 

дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на продуктивной деятельности 

– лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение познавательной активности проявляется в 

ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и 

необходимых ребенку на всех этапах обучения в школе. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-волевой 

сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, 

импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, наоборот, в вялости, 

апатичности. Дети с задержкой психического развития составляют неоднородную группу, т.к. различными 

являются причины и степень выраженности отставания в их развитии. В связи с этим трудно построить 

психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для детей данной категории являются 

недостаточность внимания, гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной 

деятельности, трудности регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им 

своевременной помощи позволяет выделить у них зону ближайшего развития, которая в несколько раз 

превышает потенциальные возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР, при 

создании им определенных образовательных условий, способны овладеть программой основной 

общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить образование. 

Вместе с тем, практика показывает, что обучение детей с отклонениями в развитии совместно с 

нормально развивающимися сверстниками дает хороший эффект в отношении личностного развития и 

социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует нормам международного права и 

российского законодательства. Таким образом, интегрированное обучение детей с отклонениями в развитии при 

соответствующем обеспечении следует признать оптимальной формой организации учебно-воспитательного 

процесса. Обучение детей с отклонениями в развитии, независимо от формы организации специального 

образования, должно проводиться в строгом соответствии с заключениями соответствующего лечебно-

профилактического учреждения и/или ПМПК о форме обучения и рекомендованными образовательными 

программами. 

Данная АРП разработана с учётом федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования по уровням образования и (или) федеральных государственных образовательных стандартов 

образования детей с ОВЗ на основании основной общеобразовательной программы и в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 

АРП разработана с учетом основных направлений модернизации общего образования: 

- нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их физическое и 

психическое здоровье; 

- соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их 

особенностям и возможностям; 

- личностная ориентация содержания образования; 

- деятельностный характер образования, направленность содержания образования на формирование 

общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности; 



- усиление воспитывающего потенциала; 

- формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения 

и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач 

Концептуальной основой АРП являются идеи интеграции учебных предметов; преемственности 

начального и основного общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования 

возрастным закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; 

деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование общих учебных 

умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, творческой деятельности; 

формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). Эти идеи явились базовыми при 

определении структуры, целей и задач предлагаемого курса. 

Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учётом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и включает следующие направления деятельности: анализ и подбор содержания; 

изменение структуры и временных рамок; использование разных форм, методов и приёмов организации учебной 

деятельности. 

Содержание АРП включает в себя содержательное наполнение образовательного, коррекционного и 

воспитательного компонентов. 

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных предметных 

знаний, умений и навыков, но и формирование у учащихся приемов умственной деятельности, необходимых 

для коррекции недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения. 

Целями школьного образования, которые ставят перед школой государство, общество и семья, помимо 

приобретения определенного набора знаний и умений, являются раскрытие и развитие потенциала ребёнка, 

создание благоприятных условий для реализации его природных способностей. 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

- обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного образования; 

- организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с различными 

формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

- создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации индивидуальных 

способностей обучающихся с ОВЗ; 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания 

и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Наряду с общеобразовательными ставятся следующие основные задачи: 

- вести учёт особенностей ребёнка, индивидуальный педагогический подход, проявляющийся в особой 

организации коррекционно-педагогического процесса, в применении специальных методов и средств обучения, 

компенсации и коррекции нарушений развития (информационно-методических, технических); 

- реализовывать коррекционно-педагогические процессы педагогами и педагогами-психологами 

соответствующей квалификации, их психологическое сопровождение специальными психологами; 

- предоставлять обучающемуся с ОВЗ медицинскую, психолого-педагогическую и социальную помощь; 

- привлекать родителей в коррекционно-педагогический процесс. 

Адаптированная образовательная программа направлена на: 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

- психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении и поведении; 

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 

- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы; 

- индивидуализацию обучения, учитывая состояние их здоровья, индивидуально- типологические 

особенности. 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической направленности 

обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев 

рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие внимания; формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных 

представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 

- Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 



- Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

- Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; развитие 

умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму; умение планировать деятельность. 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и 

адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

- Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-

грамматических средств языка. 

- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

- Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

- Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья носит коррекционно-обучающий и 

воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач обучения, но не снимает 

их. Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт 

характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. В 

процессе освоения АРП, получат дальнейшее развитие элементарные личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные учебные действия воспитанников, составляющие психолого-

педагогическую основу получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующим их возможностям, навыки по различным профилям труда. 

- АРП, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается своеобразием, предусматривающим 

коррекционную направленность обучения. Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, могут 

изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения учащимися. Ряд тем, 

изучаемых ознакомительно на начальных этапах обучения предмету, станут обязательными для изучения в 

старших классах. Такой подход позволит учителям обеспечить усвоение учащимися по окончании основной 

школы обязательного минимума содержания образования. 

- Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса в программу широко включены 

самостоятельные наблюдения и предметно- практическая деятельность учащихся, наглядно-иллюстративный 

материал, а также разнообразные задания графического характера — для коррекции мелкой моторики пальцев 

рук. 

- К реализации АРП в образовательной организации могут быть привлечены учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи. 

- У большинства учеников с ЗПР отмечается недостаточный уровень познавательной активности, 

незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. 

Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов обучения является одним из необходимых 

средств повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя. Для 

совершенствования процессов формирования ключевых компетенций необходимо использовать методы, 

позволяющие компенсировать и корректировать процесс овладения учащимися умениями самоорганизации 

учебной деятельности. 

- Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с учащимися, имеющими ОВЗ, 

являются объяснительно-иллюстративный, личностно-ориентированный, репродуктивный, частично 

поисковый, коммуникативный, информационно-коммуникационный, игровых технологий; методы контроля, 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

- Огромную важность в образовании личности в современный период приобретают вопросы 

непрерывного образования на основе умения учиться. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 

развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение модели 

образования — от модели знаний, умений и навыков к модели развития личности. Необходимость 

непрерывного образования обусловлена прогрессом науки и техники, широким применением инновационных 

технологий. 

- Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 

повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются специальные часы. Учитель 

использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на 

следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая 

тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень 

прочных знаний и умений. 

- Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований 

к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном 



образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. В ней также учитываются 

основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы: - Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021, рег. номер - 

64101) (далее - ФГОС ООО), 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р), 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

- Программы воспитания МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования, 

- Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) МОУ «СОШ № 43» 

г. Воркуты, 

- Программы по изобразительному искусству «Изобразительное искусство. 5-7 классы», автор Б.М. 

Неменского, допущенная (рекомендованная) Министерством образования и науки РФ. 

- Рабочая программа направлена на обеспечение достижений планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Данный учебный предмет входит в предметную область учебного плана «Искусство». 

Общая характеристика учебного предмета 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР, направлено на 

приобщение обучающихся к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей. В рамках курса 

обучающиеся с ЗПР получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении. 

Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельности обучающихся: восприятие 

произведений искусства и собственную художественно-творческую деятельность. Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога 

между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению 

материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка и подростка с 

произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. 

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

проводятся экскурсии в музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» является реализация 

деятельностного подхода, что позволяет для обучающихся с ЗПР: 

- придавать результатам образования социально и личностно значимый характер; 

- прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению нового опыта деятельности и 

поведения; 

- обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» – развитие визуально-пространственного 

мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Основные задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

- формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах 



духовных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально пространственной формы; 

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределённости; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и пространственной среды и в 

понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный 

мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально- 

нравственной оценки; 

- овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Изобразительное искусство», направленные на социально-

эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной 

активности, повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

- В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и 

является обязательным для изучения. 

- Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного общего образования в объёме 

102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Четвёртый модуль 

предлагается в качестве вариативного (для соответствующих вариантов учебного плана). 

- Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в 

отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Предлагаемая 

последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными особенностями учащихся, 

принципом системности обучения и опытом педагогической работы. Однако при определённых педагогических 

условиях и установках порядок изучения модулей может быть изменён, а также возможно некоторое 

перераспределение учебного времени между модулями (при сохранении общего количества учебных часов). 

- Предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 2 учебных 

часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками образовательного 

процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на 

практическую художественную деятельность. 

- Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и 

личностных и метапредметных результатов обучения. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых достижений к моменту 

завершения обучения на уровне основного общего образования полностью соответствуют требованиям к 

предметным результатам для обучающихся по основной образовательной программе, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья. Планируемые результаты освоения учебного курса в рамках АРП соответствуют 

планируемым результатам освоения учебного курса рабочей программы. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание учебного курса в рамках АРП в основном соответствует основному содержанию 

учебного курса рабочей программы. Для обучающихся с ЗПР осуществляется дифференцированный подход 

к отбору содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Содержание по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано на обучающихся с ЗПР 5–7-х классов 

и адаптировано для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей. В этом возрасте у 

обучающихся с ЗПР продолжают наблюдаться некоторые особенности в развитии двигательной сферы, 

нарушения произвольной регуляции движений, недостаточная четкость и координированность непроизвольных 

движений, трудности переключения и автоматизации. Это приводит к затруднениям при выполнении 

практических работ, в связи с чем педагогу необходимо снижать требования при оценивании качества 

выполнения самостоятельных работ, предлагать ученикам больше времени на выполнение практической 

работы. Познавательная деятельность характеризуется сниженным уровнем активности и замедлением 

переработки информации, обеднен и узок кругозор представлений об окружающем мире и явлениях. Поэтому 

при отборе произведений искусства, с которыми знакомятся ученики с ЗПР, следует отдавать предпочтение 

предметам и явлениям из их повседневного окружения, избегать непонятных абстрактных изображений, 



опираться на личный опыт ребенка. Важно сокращать объем теоретических сведений; включать отдельные 

темы или целые разделы в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

5 класс (34 часа) 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» (предлагаются к изучению модули 

«Символика крестьянского дома и народного праздника» и «Народные художественные промыслы России») 

Раздел 1. Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 

Раздел 2. Связь времён в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных 

промыслов в современной жизни. 

Раздел 3. Декор – человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Раздел 4. Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства (витраж) 

Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства (мозаичное панно) 

Планируемые результаты обучения в 5 классе 

Личностные и метапредметные результаты описаны в примерной адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» должны отражать сформированность умений: 

- осознавать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

- создавать декоративные изображения на основе русских образов по образцу; 

- иметь представление о смысле народных праздников и обрядов и их отражении в народном 

искусстве и в современной жизни; 

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы по образцу; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- осознавать специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные 

традиции и образец; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении с 

опорой на образец; 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя 

традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов с использованием образцов при необходимости; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

- осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов, при необходимости с 

опорой на образец; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства после предварительного анализа и с 

помощью учителя; 

- иметь представление о национальных особенностях русского орнамента и орнаментов других народов 

России; 

различать и характеризовать по перечню вопросов/ предложенному плану несколько народных 

художественных промыслов России. 

6 класс (34 часа) 

Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 



Цвет. Основы цветоведения. Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 

Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение 

предметного мира – натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и линейная 

перспектива. Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет Образ человека – главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и её основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная и линейная перспектива. Освещение. Свет и тень. 

Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства. Пейзаж настроения. Природа и 

художник. 

Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Планируемые результаты обучения в 6 классе 

Личностные и метапредметные результаты описаны в примерной адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» должны отражать сформированность умений: 

- иметь представление о пространственных и временных видах искусства и их различиях; 

- характеризовать при помощи учителя три группы пространственных искусств: изобразительные, 

конструктивные и декоративные, объяснять их различное назначение в жизни людей на конкретных примерах; 

- иметь представление о роли изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в 

организации общения людей, в создании среды материального окружения, в развитии культуры и 

представлений человека о самом себе; 

- воспринимать произведения искусства как творческую деятельность человека; 

- характеризовать выразительные особенности различных художественных материалов при создании 

художественного образа при помощи учителя; 

- давать характеристики основным графическим и живописным материалам по плану; 

- размещать рисунок на листе; 

- пользоваться графическими материалами в процессе выполнения творческих заданий; 

- выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; 

- передавать на бумаге свое эмоциональное состояние, и настроение с помощью ритма и характера 

линий, штрихов, росчерков и др.; 

- осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный художественный замысел, связанный с 

изображением состояния природы (гроза, туман, солнце и т. д.); 

- иметь представление о значении: основного цвета, составного цвета, дополнительного цвета; 

- иметь представление о понятиях: цветовой круг, цветотональная шкала, насыщенность цвета; 

- различать и называть основные и составные, теплые и холодные, конт растные и дополнительные цвета; 

- создавать художественные образы, используя все выразительные возможности цвета; 

- иметь представление о понятиях: цветовые отношения, теплые и холодные цвета, цветовой контраст, 

локальный цвет, сложный цвет; 

- различать и называть теплые и холодные оттенки цвета; 

- называть виды скульптурных изображений, объяснять их назначение в жизни людей с опорой на 

образец/ иллюстративный материал; 

- иметь представление об основных скульптурных материалах и условиях их применения в объемных 

изображениях; 

- объяснять, почему образуются разные виды искусства, называть разные виды искусства, 

определять их назначение с опорой на иллюстративный материал/ вопросный план/ опорные слова; 

- иметь представление о том, что изобразительное искусство – особый образный язык; 

- иметь представление об условности изобразительного языка и его изменчивости в ходе истории 

человечества; 

- иметь представление о понятиях простой и сложной пространственной формы; 

- называть основные геометрические фигуры и геометрические объемные тела; 



- выявлять, после предварительного анализа, конструкцию предмета через соотношение простых 

геометрических фигур; 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, 

соблюдая их пропорции; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- иметь представления о понятиях: линия горизонта; точка зрения; точка схода вспомогательных линий; 

взгляд сверху, снизу и сбоку, а также использовать их в рисунке; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел; 

- распознавать отдельные жанры изобразительного искусства (натюрморт, портрет, пейзаж); 

- различать освещение «по свету», «против света», боковой свет; 

- иметь представление о понятиях «картинная плоскость», «точка зрения», «линия горизонта», 

«точка схода», «вспомогательные линии»; 

- различать средство выразительности «высокий и низкий горизонт» в произведениях 

изобразительного искусства; 

- иметь представление о правиле воздушной перспективы; 

- изображать уходящее вдаль пространство, применяя правила линейной и воздушной перспективы; 

- различать эпический и романтический образы в пейзажных произведениях живописи и графики; 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь); 

- создавать творческие композиционные работы в различных материалах с натуры, по памяти и 

воображению. 

7 класс (34 часа) 

Раздел 1. Изображение фигуры человека и образ человека Изображение фигуры человека и образ 

человека в истории искусств.   Пропорции строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Наброски фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Раздел 2. Поэзия повседневности 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных стран. Тематическая картина. Бытовой и исторический 

жанр. Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. Жизнь в моем городе в прошлые века. 

Праздник и карнавал (тема праздника в бытовом жанре). 

Раздел 3. Великие темы жизни 

Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох. Тематическая картина в русском 

искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века. 

Художественно-творческие проекты. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Раздел 4. Реальность жизни и художественный образ Конструктивное и декоративное начало в 

изобразительном искусстве. Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусств и история человечества. 

Стиль и направление в изобразительном искусстве (импрессионизм и реализм). 

Личность художника и мир его времени в произведениях искусства. Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Раздел 5. Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры. 

Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Многообразие форм графического 

дизайна. 

Раздел 6. В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств. 

От плоскостного изображения к объёмному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Планируемые результаты обучения в 7 классе 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году. Уже 

названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты 

очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

Личностные и метапредметные результаты описаны в примерной адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Предметные результаты по итогам третьего года изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» должны отражать сформированность умений: 

- иметь представление о смысле понятий: шрифт, иллюстрация, дизайн, архитектура, интерьер, 

ландшафт, флористика, модуль; 

- иметь представление об особенностях русской усадебной культуры XVIII–XIX веков; 



- различать стилистику изображений и способы композиционного расположения в пространстве (в том 

числе книги, открытки, визитные карточки, логотипы); 

- иметь представление об особенностях развития шрифта, костюма, флористики; 

- использовать в творческой работе навыки создания открыток, визитных карточек; компоновки 

книжного и журнального макетирования объектов, составления флористических композиций, композиционных 

приемов в архитектуре и дизайне; 

- уметь анализировать по плану произведения архитектуры и дизайна; 

- иметь представление о месте конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их общие начала 

и специфику; 

- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и 

художественно-образных начал и их социальную роль; 

- иметь представление об основных этапах развития и истории архитектуры и дизайна, тенденциях 

современного конструктивного искусства; 

- конструировать объёмно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские 

объекты (в графике и объёме) при помощи учителя; 

- моделировать в своём творчестве основные этапы художественно- производственного процесса в 

конструктивных искусствах после предварительного анализа и составления плана; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и 

вещной среды; 

- конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, 

объёмную и глубинно-пространственную композицию на доступном уровне при помощи учителя; 

- использовать на доступном уровне в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина) на доступном уровне; 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве по образцу; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные художественные материалы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по учебному предмету адаптированной рабочей программы обучающихся с 

ЗПР совпадает с соответствующей рабочей программой тех УМК, по которым ведется обучение в лицее. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

При работе на уроке следует отдавать предпочтение практическим методам обучения: показу, 

упражнениям. Выполнение практической работы обязательно должно сопровождаться речевым отчетом 

обучающегося о выполненной работе, способствовать развитию речи, умению составлять связное речевое 

высказывание. Возможно использовать в ходе урока алгоритмы, картинные и письменные планы выполнения 

работы, перед выполнением практической работы желательным является проведение подробного анализа 

предстоящей работы, составление плана ее реализации. С целью формирования личностных компетенций у 

обучающихся с ЗПР следует предусматривать чередование уроков индивидуального практического творчества 

и уроков коллективной творческой деятельности. Совместная творческая деятельность учит обучающихся 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к 

работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в 

своих силах. 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

Контрольные работы по предмету «Изобразительное искусство» программой не предусмотрены. 

Основные формы учебной деятельности – практическое художественное творчество посредством овладения 

художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия обучающимися 

с ЗПР произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. Причем 

решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой деятельности в силу 

практического характера занятий по изобразительному искусству. Оценивание работы обучающихся с ЗПР 

носит индивидуальный характер, учитываются следующие показатели: 

- правильность приемов работы, 

- степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, правильное построение 

рисунка, аккуратность выполненной работы), 

- соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда. 
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