
                      Аннотация к адаптированной рабочей программе 

                         по изобразительному искусству 

                            предметная область: искусство 

                         ступень обучения: начальное общее образование 

                        класс: 1 – 4 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для обуча-

ющихся 1 классов на уровне начального общего образования составлена на основе Тре-

бований к результатам освоения программы начального общего образования Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования (да-

лее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные 

в Примерной программе воспитания. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специ-

альных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функ-

циональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные фак-

торы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затрудне-

ния в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школь-

ных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех учащихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной мото-

рики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работо-

способности и эмоциональной сферы. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. К общим потребно-

стям относятся: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образо-

вательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 

(ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истоща-

емости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефи-

цитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познава-

тельной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дози-

рованной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуаль-

ных недостатков развития); 

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образова-

тельном пространстве для разных категорий, обучающихся с ЗПР; 



• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психо-

физического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познава-

тельной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение ин-

тереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в но-

вые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), форми-

рование навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирова-

ние способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осозна-

нию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать по-

мощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудни-

чество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной по-

зиции, нравственных 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

К общим потребностям относятся: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образо-

вательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 

(ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истоща-

емости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефи-

цитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познава-

тельной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дози-

рованной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуаль-

ных недостатков развития); 

• обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образова-

тельном пространстве для разных категорий, обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 



сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психо-

физического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познава-

тельной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение ин-

тереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в но-

вые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), форми-

рование навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирова-

ние способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осозна-

нию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать по-

мощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (со-

трудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих ФАОП 

НОО (вариант 7.1). 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, опреде-

ляют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в струк-

туре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выде-

лить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и спе-

цифические. 

 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявле-

ния первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных органи-

заций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обу-

чающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной ра-

боты; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающе-

гося с педагогическими работниками и одноклассниками; психологическое сопровожде-



ние, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организа-

ции; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих ФАОП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образо-

вательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психиче-

ских процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса); 

 комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной де-

ятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, 

 способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспе-

чение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных групп обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психо-

физического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познаватель-

ной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позво-

ляющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение ин-

тереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; постоянная помощь в 

осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершен-

ствовании освоенных умений; специальное обучение "переносу" сформированных зна-

ний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; постоянная акту-

ализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формиро-

вание навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирова-

ние способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (со-

трудничество с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных цен-

ностей). 



Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требо-

ваний к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную атте-

стацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения 

начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого по-

тенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и про-

изведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространствен-

ных искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и ди-

зайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприя-

тию произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать 

и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художе-

ственных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учите-

лем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения 

к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном ис-

кусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений ис-

кусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной дея-

тельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. Прак-

тическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное про-

странство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства худо-

жественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной ху-

дожественной деятельности, в процессе практического решения художественно-творче-

ских задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 

7—8 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивиду-

альных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, 

так и для детей- инвалидов и детей с ОВЗ. В урочное время деятельность обучающихся 

организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

• Цель коррекционной работы  

- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образова-

ния, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

их социальную адаптацию. 



• Задачи коррекционной работы: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально- личностное, интеллектуальное, физи-

ческое); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их социального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультур-

ными ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности; 

- создание специальных условий для получения образования в соответствии с воз-

растными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребно-

стями, развитие способностей и творческого потенциала каждого учащегося как субъ-

екта отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных 

форм получения образования учащимися с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп учащихся. 

Основными направлениями коррекционной работы: удовлетворение особых об-

разовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррек-

ция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное фор-

мирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции дея-

тельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Основная задача педагога – оказание психолого-педагогической поддержки уча-

щегося с ЗПР. Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формиро-

вании адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 

обучающимися, родителями; работу по профилактике внутриличностных и межличност-

ных конфликтов в классе, школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в 

классе; помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении предмета, курса; обеспечение уча-

щемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него 

негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Общие цели, задачи учебного предмета 

Основная цель: развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего от-

ношения к окружающему миру; освоение первичных знаний о мире пластических искус-

ств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; овладение эле-

ментарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; воспита-

ние эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессиональ-

ного и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героиче-

скому прошлому, многонациональной культуре. 

Основные задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями 

работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 



В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредмет-

ных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именован-

ными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной вырази-

тельности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный ис-

точник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, эт-

нокультурные традиции.  

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основ-

ных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов прак-

тической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интел-

лектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знако-

миться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других наро-

дов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности млад-

шего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, ко-

торая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса. 

Изучение искусства в основной школе призвано сформировать у учащихся худо-

жественный способ познания мира, дать систему знаний и ценностных ориентиров на 

основе собственной художественно- творческой деятельности и опыта приобщения к вы-

дающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. Программа по-

строена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия ис-

кусства с жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение 5 жизненного опыта 

детей, живых примеров и окружающей действительности. Работа на основе наблюдения 

и изучения окружающей реальности является важным условием успешного освоения 

детьми программного материала. 

В программе реализуются коррекционные задачи: формировать познавательные 

интересы данной группы школьников и их самообразовательные навыки; помочь школь-

никам приобрести (достигнуть) уровня образованности, соответствующего его личному 

потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего 

развития. 

ЦЕЛИ    ИЗУЧЕНИЯ     УЧЕБНОГО     ПРЕДМЕТА     «ИЗОБРАЗИТЕЛЬ-

НОЕ     ИСКУССТВО» 



Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

-  углубленное изучение полученного в начальной школе представления о взаимо-

действии человека, природы и культуры как единого целого и отображение этого в твор-

честве художника; 

-  освоение графической грамоты и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства и архитектуры, в том числе способов передачи объема и пер-

спективы; 

-  воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности 

проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических 

предпочтений; 

-  развитие способности к эмоционально-чувственному и осознанно-мотивируе-

мому восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; 

-  развитие воображения и фантазии, повышение творческого потенциала, побуж-

дение к творчеству и сотворчеству в художественной деятельности; 

-  освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декора-

тивно - прикладного искусства, архитектуры и дизайна; приемов работы с художествен-

ными материалами, инструментами, техниками; 

- овладение умением пользоваться выразительными средствами изобразительного 

искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами, ко-

торые позволили бы адекватно выразить в художественном творчестве, в соответствии с 

их возрастными интересами и предпочтениями, их желания выразить в своем творчестве; 

- свои представления об окружающем мире; 

- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства, обогаще-

ние знаний и представлений о художественном наследии человечества, своего народа, со-

ставляющем гордость и славу всемирной истории искусства. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмо-

ционального оценивания. Доминирующее значение имеет направленность курса на раз-

витие эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное 

воспитание. Уникальность и значимость курса заключается в том, что одной из главных 

целей преподавания становится задача развития у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности «углубления в себя», осознания своих внутренних переживаний. 

Это является залогом развития способности сопереживания. Программа подчеркивает, 

что развитие художественного восприятия и практическая деятельность представлены в 

их содержательном единстве. Разнообразие видов восприятия и практической деятель-

ности подводит учащихся к пониманию многообразия явлений художественной куль-

туры в окружающей каждого человека жизни. Овладение основами художественного 

языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 

смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к 

себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. Направлен-

ность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необхо-

димость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, по-

нимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 



В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит 

в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержа-

ние предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего образо-

вания в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей 

в 1 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении 

на его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 

определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не уве-

личение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую художе-

ственную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более высо-

кого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю, 

всего 33 часа, на 2-4 составляет 34 часа. 


