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2. Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа для обучающихся с умственной отсталостью   (интеллектуальными 

нарушениями) вариант 1 по предмету «Изобразительное искусство» для  5 классов   разработана 

на основе:  

•      Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Закона Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года № 11-РЗ «О реализации 

полномочий в сфере образования»; 

• Федерального закона от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

• Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  

• Федерального закона от 24 июня 1998г №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 

2011 г. N 19676);  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

 от 22.03.2021г № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г №115»; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 5.12.2022 № 1063 "О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г №115»; 

• Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённой приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022г. №1026; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 
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• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 02 декабря 2022 г. № 1053 "Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

• Письма Министерства просвещения РФ от 01.06.2023г № АБ-2324/05 «О внедрении 

единой модели профессиональной ориентации»; 

• Устава Учреждения; 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) ГКОУ УР «ОШ № 5 

города Глазова»; 

• Локальных актов школы, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

• Приказа ГКОУ УР «ОШ №5 города Глазова» от 31.08.2023г №01-04/401 «Об 

утверждении перечня учебников». 

 

             Рабочая  программа «Изобразительное искусство»  ориентирована на обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант1) с учетом 

реализации их особых образовательных потребностей,  а также индивидуальных особенностей и 

возможностей.  

Цель изучения предмета  "Изобразительное искусство" заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

старшего возраста в процессе приобщения  их к художественной культуре и обучение умению 

видеть прекрасное в жизни и искусстве, общих специальных умений и навыков в 

изобразительной деятельности (в рисовании, в лепке, аппликации), развитие зрительного 

восприятия, величины и формы. 

Учебный предмет "Изобразительное искусство" должен способствовать решению 

следующих задач: 

Задачи обучения: 

− воспитание интереса к изобразительному искусству; 

− раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

− воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

− формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства. 

Расширение художественно-эстетического кругозора; 

− развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их содержание и формулировать свое мнение о них; 

− формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

− обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе работа в нетрадиционных техниках; 

− обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, лепке, 

аппликации) 

− обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям орнамента и 

др., применяемым в разных видах изобразительной деятельности; 

− формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 
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образцу, памяти, представлению и воображению; 

− воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

(коллективное рисование, коллективная аппликация). 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы 

 

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к предметной области 

«Искусство» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» в 5 классе рассчитана на 34 учебные 

недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

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

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих 

занятий.  

Психолого – педагогическая характеристика  обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 
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неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия 

вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями 

различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), 

глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием 

условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и 

второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные 

нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 

поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются 

вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также 

когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение 

пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

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 мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, 

Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим по-

стулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом 

специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 

потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих по-

знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприя-

тия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на 

весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одна-

ко особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании пра-
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ктической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают 

качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, про-

являющихся 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. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-ло-

гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не 

имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения зада-

ния, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных 

видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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 (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудно-

стях 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. 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 каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации 

М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической дея-

тельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (инте-

ллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается 
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в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание 

посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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. Однако, начиная с первого года обучения, в 

ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению 

и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча-

ются 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, грамма-

тической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью 

характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несло-

жные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 

работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества 

словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно 

создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

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

некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подгото-

вить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 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 (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Та-

кие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 
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отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко про-

являются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необ-

ходимой 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 

осуществляют 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 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой 

категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-

бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития ано-

мального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий 

его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В 

качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально 

организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 

умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, 

педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 

умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки 

ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с 

развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям 

и способностям обучающегося. 

 

Принципы и подходы к разработке рабочей программы 

 «Изобразительное искусство» для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

В основу разработки рабочей программы по «Изобразительному искусству» 5 класс 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант 1) 

положены следующие принципы: 
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― принципы государственной политики РФ в области образования (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 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. 

 

Планируемые результаты освоения содержания рабочей программы по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» в 5 классе 

 

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 способность к осмыслению картины мира, ее временно- пространственной 

организации; формирование целостного, социально 

риентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

 

Уровни достижения предметных результатов 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец 5 класса 

 

 Минимальный уровень: 

− знать названия художественных инструментов и приспособлений, их свойства, 

назначение, правила обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

− знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

− знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно»; - пользование материалами для рисования; 

− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

− знать название предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

− уметь организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

− владеть приемами некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

− рисовать по образцу предметы несложной формы и конструкции; 

− применять приемы работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

− ориентироваться в пространстве листа; 

− размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

− адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

 Достаточный уровень 

− знать названия жанров изобразительного искусства; 

− знать названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Хохлома и др.); 

− знать основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

− знать и применять выразительные средства изобразительного 

искусства:  «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

− знать правила цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

− знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

− знать способы лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

− использовать разнообразные технологические способы выполнения аппликации; 

− применять разные способы лепки; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 
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− различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и обществу; 

− различать произведения живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

− различать  жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

  

 Для  обучающихся  5 класса  с интеллектуальными  нарушениями по предмету 

«Изобразительное искусство»  оценочная система отменена.  

 

3. Содержание обучения 

В 5 классе обучение строится по четырем направлениям работы, в соответствии с 

которыми у обучающихся развиваются умения анализировать форму, строение 

(конструктивные особенности) объекта наблюдения, выделять в нем части, определять 

пропорции и видеть объект целостно, а затем изображать его, передавая относительно 

сходство; восприятие цвета предметов и явлений окружающей среды и умение изображать 

полученные при наблюдении впечатления красками (акварель и гуашью) разными 

способами (по сухой и мокрой бумаге); умение работать над композицией в практической 

деятельности; более углубленное восприятие некоторых произведений изобразительного 

искусства. 

 

Тематический план 

 

Четверти Название раздела Количество 

часов 

1 четверть 

 

«Обучение композиционной деятельности» 16 

2 четверть 

 

«Развитие у обучающихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

16 

3 четверть 

 

«Обучение восприятию произведений искусства» 22 

4 четверть 

 

«Развитие у обучающихся восприятия цвета, предметов 

и формирование умений переливать его в живописи» 

14 

Итого   68 

 

Учебно-тематический 

 

 1 четверть 

01.09 – 

29.10.2022 

2 четверть 

 07.11 – 

30.12.2022 

3 четверть 

 11.01. – 

18.03.2023 

 (23.02, 8.03 – 

праздничные 

дни) 

 

4 четверть 

 27.03 – 19.05 

(01,08, 

09.05.2023) 

праздничные 

выходные 

дни)  

Год 

  

Количество 

недель 

8 8 11 7 34 

Количество 

часов из них: 

16 16 22 14 68 

Кол-во уроков 

на проведение 
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контрол. работ 

Кол-во часов  на 

практ. часть   

     

часы, 

отведённые на 

проведение  

экскурсий 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

   

    Дата 
Тема раздела урока 

 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

 

Коррекционна

я работа 

1.  Здравствуй осень! 

Рисование веточки 

деревьев с листьями, 

семенами и плодами 

(дубовый лист) 

- Рассматривают картину. 

- Наблюдают красоту природы, осеннее 

состояние природы. 

 

 

Отвечают на вопросы по картине. 

Замечают особенности  

красоты осенних листьев, их цвет и 

разнообразие  форм.  

Самостоятельно подбирают цвета 

Изображают характерные особенности 

осеннего леса с опорой на предложенный 

учителем образец. 

2. 

 
 Здравствуй осень! 

Рисование веточки 

деревьев с листьями, 

семенами и плодами 

(кленовый лист) 

- Различают техники работы с акварельной и 

гуашевой красками. 

-Работают под контролем учителя 

- Самостоятельно подбирают цвета 

-Изображают характерные особенности 

осеннего леса 

 

 

 

 

 
 

Отвечают на вопросы по картине. 

Замечают особенности  

красоты осенних листьев, их цвет и 

разнообразие  форм.  

Самостоятельно подбирают цвета 

Изображают характерные особенности 

осеннего леса с опорой на предложенный 

учителем образец. 

3.  Здравствуй осень! 

Рисование веточки 

деревьев с листьями, 

семенами и плодами  

Рассматривают картину. 

- Наблюдают красоту природы, осеннее 

состояние природы. 

- Различают техники работы с акварельной и 

гуашевой красками. 

-Работают под контролем учителя 

- Самостоятельно подбирают цвета 

-Изображают характерные особенности 

осеннего леса 
 

Отвечают на вопросы по картине. 

Замечают особенности  

красоты осенних листьев, их цвет и 

разнообразие  форм.  

Самостоятельно подбирают цвета 

Изображают характерные особенности 

осеннего леса с опорой на предложенный 

учителем образец. 



 

4  Художники пейзажисты. 

Рисование осеннего пейзажа  

- Рассматривают картины художников-

пейзажистов.   

 - Усваивают понятия 

«далеко», «близко».  

- Учатся строить рисунок с учетом планов 

(дальний, передний). 

Знакомятся с понятием  

«перспектива».  

Выделяют этапы работы в соответствии с  

поставленной целью. Повторяют, а затем  

варьировать систему несложных действий с 

художественными материалами, выражая  

собственный замысел.  

Развивают навыки работы карандашом и 

акварелью. 

5  Художники пейзажисты. 

Рисование осеннего пейзажа 

- Рассматривают картины художников-

пейзажистов.   

 - Усваивают понятия 

«далеко», «близко».  

- Учатся строить рисунок с учетом планов 

(дальний, передний). 

Знакомятся с понятием  

«перспектива».  

Выделяют этапы работы в соответствии с  

поставленной целью. Повторяют, а затем  

варьировать систему несложных действий с 

художественными материалами, выражая  

собственный замысел.  

Развивают навыки работы карандашом и 

акварелью.  

6  Художники пейзажисты. 

Рисование осеннего пейзажа 

-Работают под контролем учителя 

художественными материалами, выражая 

собственный замысел. 

- Развивают навыки работы 

карандашом и акварелью. 

Знакомятся с понятием  

«перспектива».  

Выделяют этапы работы в соответствии с  

поставленной целью. Повторяют, а затем  

варьировать систему несложных действий с 

художественными материалами, выражая  

собственный замысел.  

Развивают навыки работы карандашом и 

акварелью.  



 

7  Сосуды: ваза, кувшин, 

тарелка. Рисование. 

Украшение сосудов 

орнаментом (узором) 

Усваивают понятия: сосуд, силуэт, узор 

орнамент. 

-Различают сосуды по геометрическим 

формам. 

-Работают по трафаретам, под контролем 

учителя. 

-Подбирают узор под контролем учителя. 

-Различают: сосуд, силуэт, узор орнамент. 

-Работают живописными навыками с 

акварелью.  

-Овладевают навыками сравнения, учатся 

сравнивать свою работу с оригиналом 

(образцом).  

-Работают самостоятельно. 

 
 

Различают: сосуд, силуэт, узор орнамент.  

Работают живописными навыками с 

акварелью. 

Овладевают навыками сравнения, учатся 

сравни  вать свою работу с оригиналом 

(образцом). Работают самостоятельно. 
сравнивать свою работу с оригиналом (образцом). Работают самостоятельно. 

8  Сосуды: ваза, кувшин, 

тарелка. Рисование. 

Украшение сосудов 

орнаментом (узором) 

-Усваивают понятия: сосуд, силуэт, узор 

орнамент. 

-Различают сосуды по геометрическим 

формам. 

-Работают по трафаретам, под контролем 

учителя. 

-Подбирают узор под контролем учителя. 

 
 

Различают: сосуд, силуэт, узор орнамент.  

Работают живописными навыками с 

акварелью. 

Овладевают навыками сравнения, учатся 

сравни  вать свою работу с оригиналом 

(образцом). Работают самостоятельно. 
 

9 

10 

11 

 Рисование постановочного 

натюрморта с драпировкой 

-Рассматривают натюрморт. Ориентируются в 

плоскости листа под контролем учителя. 

-Работают по шаблону. -Подбирают цвета под 

контролем учителя. 

-Работают в совместной деятельности с 

учителем. 

Рассматривают натюрморт, отвечают на 

вопросы 

Правильно располагают натюрморт в 

плоскости листа. 

Самостоятельно подбирают цвета. 

Работу выполняют самостоятельно. 

12 

13 

 Что изображают  

художники?  

Как художник  работает над  

портретом человека? Беседа о 

художниках и их картинах 

Формирование навыков  восприятия и оценки 

деятельности известных  

художников. Изучение жанра  

изобразительного искусства - портрет. 

Рассматривание картины знаменитых 

художников О. Кипренский « Портрет А.  

Пушкина», В. Серова «Портрет балерины Т. 

Карсавиной», П. Заболотского «Портрет поэта 

М. Лермонтова». 

Рассматривают и сравнивают картины  

разных художников, разных жанров,  

рассказывать о настроении и разных 

состояниях, которые художник передает 

цветом  

(радостное, праздничное, грустное, 

таинственное, нежное и т. д.). Усваивают 

понятие «портрет». 



 

14 

15 

 

 Автопортрет. 

Рисование 

Последовательность рисования лица человека. 

Овал лица.  

Форма глаз, бровей. 

Цвет лица, бровей, ресниц,  

волос.  

Развитие художественных  

навыков при создании образа на основе 

знаний простых форм 

Работают графическими  

материалами с помощью линий разной 

толщины.  

Выполняют творческое  

задание согласно условиям. Создают 

композицию  

рисунка самостоятельно. Подбирают 

необходимые цвета для выполнения  

работы. 

16 

17 

18 

 Беседа. 

Народное искусство.  

 

Беседа о Гжели. Знакомство с 

традиционной  гжельской росписью. 

Ознакомление с разнообразием русских 

народных промыслов, с народным 

искусством Гжель. Обучение узнавать 

изделия с гжельской росписью. 

Посещение виртуальной фабрики по 

изготовлению гжельских изделий 

   Знакомятся с разнообразием русских  

народных промыслов. Учатся различать 

изделия, знать характерные особенности 

Гжели. 

Знакомятся с искусством гжельских мастеров. 

Различают цвета гжели 

19 

20 

21 

 Роспись гжельской 

посуды 

Продолжение знакомства детей с 

разнообразием русских народных 

промыслов, обучение узнаванию 

различных изделий, характерных для 

гжельского народного 

искусства.Знакомство с искусством  

гжельских мастеров. Обучение 

расписыванию чашки, блюдца. 

Выполнение узоров гжельской росписи 

Выбирают форму для росписи под контролем 

учителя. Ориентируются на плоскости листа. 

Подбирают цвета гжели. Самостоятельно  

составляют узор. 

22 

23 

24 

 Беседа. 

Народное искусство. Городец 

Беседа о Городце.  

Знакомство с традиционной росписью. 

Знакомятся с разнообразием русских народных 

промыслов. 



 

25, 

26, 

27, 

 

 Роспись разделочной доски 

«Городец» 

Продолжение знакомства детей с 

разнообразием русских  

народных промыслов, обучение 

узнаванию различных изделий, 

характерных для того или иного 

народного искусства. 

Использование художественных средств 

выразительности.  

Обучение расписыванию  

разделочной доски  в городецком стиле. 

Самостоятельно наносят  

узор на доску. 

Владеют навыками работы с гуашью. 

  Самостоятельно подбирают цвета. 

Работу выполняют самостоятельно. 

28 

29 

30, 

31 

 Беседа. Народное искусство.  

Хохлома 

Беседа о Хохломе.  

Знакомство с традиционной роспись —

элементами узоров «золотой хохломы». 

Рассматривают изделия Хохлома, отвечают на 

вопросы. 

Уясняют, какие цвета  

используют в хохломской росписи.  

Различают орнаменты, используемые в  

хохломской росписи. 

32, 

33, 

34, 

35 

 Роспись посуды. Хохлома Продолжение знакомства с  

разнообразием русских  

народных промыслов, обучение 

узнаванию различных изделий, 

характерных для того или иного 

народного искусства. 

Использование художественных средств 

выразительности.  

Обучение расписыванию посуды 

хохломской росписью. 

Выбирают форму для  

росписи под контролем  

учителя. 

Ориентируются на  

плоскости листа. 

Подбирают цвета хохломы. Самостоятельно  

составляют узор. 

36, 

37 

 Беседа.  

Народное искусство. 

Богородская игрушка 

Беседа о Богородской игрушке. 

Знакомство с изготовлением богородских 

игрушек. 

 

Рассматривают образцы игрушек, отвечают на 

вопросы. 

 

 

Изучение древесины для  

изготовления игрушек. 

Изучение техники резьбы по дереву 

Называют этапы  

изготовления игрушек. 

Называют породы  

деревьев, для изготовления игрушек. 

Различают особенности Богородских игрушек 



 

38, 

39, 

40, 

41 

 Роспись Богородской  

игрушки 

Продолжение знакомства детей с 

разнообразием русских  

народных промыслов, обучение 

узнаванию различных изделий, 

характерных для того или иного 

народного искусства. 

Использование художественных средств 

выразительности.  

Обучение расписыванию Богородских 

Выбирают форму для  росписи под контролем  

учителя. Ориентируются на плоскости листа. 

Подбирают цвета для росписи Богородских  

игрушек. Самостоятельно оставляют узор 

42, 

43 

 Беседа.  

Скульптура 

Знакомство со скульптурой – статуя, 

памятник, статуэтка, бюст.Изучение  

художественных материалов, 

используемых  

скульптором. Знакомство с работами  

скульпторов Мирон «Дискобол», И. 

Матрос « Памятник К. Минину и Д. 

Пожарскому», Е. Янсон-Манизер 

«Балерина», Ф. Шубин «Портрет князя А. 

Голицина» 

Рассматривают скульптуры, отвечают на  

вопросы. Знакомятся со скульптурой. 

Различают виды скульптур. Знакомятся с 

искусством скульпторов.Называют  

художественные материалы и инструменты 

скульпторов 

44, 

45, 

46, 

47 

 Животные в скульптуре.  

Лепка 

Повторение  свойств пластичных 

материалов и приемов работы с 

пластилином. 

Подготовка рабочего места для занятий 

лепкой. 

Повторение техники  

безопасности при работе с пластилином. 

Называют свойства пластилина. 

Правильно организовывают рабочее место. 

Рассказывают правила работы с пластилином. 

Выполняют задание самостоятельно, по  

инструкции. 

48, 

49 

 Фигура человека. 

Лепка 

Повторение  свойств пластичных 

материалов и приемов работы с 

пластилином. 

Подготовка рабочего места для занятий 

лепкой.  

Повторение техники  

безопасности при работе с пластилином. 

Называют свойства  

пластилина. Правильно организовывают 

рабочее место. Рассказывают правила работы 

с пластилином. Выполняют задание 

самостоятельно, по инструкции. 

50  Музеи России. Изучение музеев России. Виртуальные 

экскурсии в государственную 

Третьяковскую галерею, музей им. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей. 

Рисование репродукции  картины по 

выбору 

Рассказывают о музеях. Выбирают картину 

для рисования. Самостоятельно определяют 

жанр картины. Выполняют репродукцию 

картины. 



 

51, 

52 

 Рисование  

репродукции картин Музеев 

России по  выбору 

Изучение музеев России. 

Виртуальные экскурсии в 

государственную Третьяковскую галерею, 

музей им. Пушкина, Эрмитаж, Русский 

музей. 

Рисование репродукции  картины по 

выбору 

Рассказывают о музеях. Выбирают картину 

для рисования. Самостоятельно определяют 

жанр картины. Выполняют репродукцию 

картины. 

53, 

54, 

55 

 Музеи мира. 

Рисование репродукции 

картин музеев мира по 

выбору 

Изучение музеев мира, Виртуальные 

экскурсии в Национальный музей 

живописи и скульптуры Прадо, 

Британского музея, Дрезденской 

картинной галереи. Рисование 

репродукции картин по выбору в любом 

жанре. 

Рассказывают о музеях. Выбирают картину 

для рисования. Самостоятельно определяют 

жанр картины. Выполняют репродукцию 

картины. 

56, 

57, 

58 

 Книга. 

Как построена книга 

Знакомство со структурой книги, с 

понятием художник иллюстратор. 

Знакомство с различными видами книг. 

Изучение  частей книги –обложка, 

титульный лист. 

Знакомство  с иллюстрациями 

произведений. Изучение биографии 

художников – иллюстраторов. Размеры 

иллюстрация. 

Называют части книги. Различают и называют 

виды книг, авторов иллюстрация. 

Изучают биографию художников – 

иллюстраторов. 

59, 

60, 

61, 

62 

 Иллюстрации к  книгам Практическое выполнение иллюстраций к 

книгам 

Самостоятельно выбирают подходящую к 

книге  иллюстрацию. Определяют 

необходимые цвета. Соотносят размер 

иллюстрации  

Работают в различных художественных 

техниках. 

63, 

64, 

65 

 

 Рисование плакатов Изучение плакатов. Тексты - призывы. 

Контрастный подбор цвета и букв.Подбор 

фона 

Изучают плакаты, отвечают на вопросы 

учителя. 

Самостоятельно выбирают рисунок для 

плаката  

Рисуют плакат, в  

различных техниках. 



 

66, 

67, 

68 

 Рисование открыток Изучение сходства и различий плаката и 

открытки. Размер плаката и открыток. 

Содержание и рисунок открыток 

Изучают виды открыток,  

отвечают на вопросы  

учителя распространенным предложением. 

Самостоятельно выбирают рисунок для 

открытки.  

Рисуют открытки  в различных техниках 
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Описание материльно-технического обеспечения 

Учебно – методический комплекс 

 

Изобразительное искусство  1. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГКОУ УР 

«ОШ 5 г.Глазова» 

2. Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Одобрена 

решением от 22.12.2015. Протокол  №4/15 

Рау, Зыкова: Изобразительное искусство. 5 класс. 

Учебное пособие. Адаптированные программы. 

ФГОС ОВЗ М: Просвещение, 2020 

 

 

 

 

Раздаточный материал: 

              

№№ Наименование 

1 Альбомы для рисования 

2 Кисточки 

3 Карандаши простые 

4 Карандаши цветные 

5 Цветная бумага 

6 Картон 

7 Емкости для воды 

8 Набор для гофрированной бумаги 

9 Клей ПВА 

10 Ножницы 

11 Природный материал 

 



 

 


	Для  обучающихся  5 класса  с интеллектуальными  нарушениями по предмету «Изобразительное искусство»  оценочная система отменена.
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