
 

 



Пояснительная записка 

       Адаптированная дополнительная образовательная программа (далее АДОП)  

«Изобразительное искусство» - это образовательная программа 

дополнительного образования, адаптированная для обучения детей с 

нарушениями слуха. 

АДОП разработана на основании следующих нормативных документов: 

−Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»; 

−Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 

“Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";  

−Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1025 

“Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”;  

−Распоряжение правительства РФ от 31.03.2022 N 678-Р (ред. от 15.05.2023) «Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей и признании 

утратившем силу распоряжения правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-Р» (вместе с 

"концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года");  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

−Министерство посвящения Российской Федерации Приказ от 27 июля 2022 года N 629 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

Цели и задачи 

Целями реализации адаптированной дополнительной образовательной программы 

являются: 

-формирование и развитие творческих способностей детей, поддержка детей, проявивших 

выдающиеся способности; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравственном  

и физическом совершенствовании; 



-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;  

-организация свободного времени детей; 

-адаптация к жизни в обществе, профессиональная ориентация.  

      Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со 

стороны общества и государства как организации дополнительного образования детей 

ДШИ опирается на следующие приоритетные принципы: 

1. Принцип доступности. 

2. Принцип природосообразности. 

3. Принцип индивидуальности. 

4. Принцип свободного выбора и ответственности. 

5. Принцип развития. 

6.Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования. 

7. Принцип социализации и личной значимости.  

8. Принцип личностной значимости. 

9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности. 

10. Принцип открытости системы. 

         Главной специфической чертой развития дополнительного образования является 

опора на содержание основного образования. Интеграция основного и дополнительного 

образования обеспечивает: 

-целостность всей образовательной системы школы со всем её многообразием; 

-определённую стабильность и постоянное развитие; 

-формирование личностных и метапредметных универсальных учебных  

действий, духовно-нравственных качеств, социальной активности; 

-поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей; 

- организации жизни ученического и педагогического коллективов.  

Дополнительное образование увеличивает пространство, в котором школьники 

могут развивать творческую и познавательную активность, реализовывать лучшие 

личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 

невостребованными основным образованием. 

В дополнительном образовании ребенок может не бояться неудач. Это создаёт 

позитивный психологический фон для достижения успеха, формирования мотивации 



произвольной деятельности, что, в свою очередь, благоприятно сказывается и на учебной 

деятельности ребенка. 

Дополнительное образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья имеет свою специфику. К категории обучающихся с ОВЗ в ДШИ относятся 

обучающиеся с нарушением слуха, поэтому АДОП адаптирована для обучения детей 

данной категории и предполагает: 

-обеспечение особой пространственной организации образовательной среды;  

-обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

-обеспечение помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, наблюдения, 

действия, воспоминания, представления о будущем; 

- в развитии понимания взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их 

мотивов, настроений; 

- в осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей;  

- в формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей;  

-целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной 

формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); 

- применение в образовательном процессе соотношения устной, письменной, устно–

дактильной и жестовой речи с учетом особенностей детей, обеспечения их качественного 

образования, развития коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в 

обществе; 

-систематическая работа по формированию и развитию речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний. 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения адаптированной дополнительной 

образовательной программы (АДОП) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу всех видов образовательных программ: основного и 

дополнительного. Они обеспечивают связь между основным и дополнительным 

образованием. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 



выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития, позволяющего определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

личностные, метапредметные. 

Личностные результаты освоения адаптированной дополнительной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических,  

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых  

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи). 



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как  

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к  ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенцийс учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,  

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,  

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 



сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения адаптированной дополнительной 

образовательной программы. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). Условием формирования межпредметных понятий, является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. Выделяются три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 



 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для  

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 



 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,  

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 



 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 



 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3. Формирование и развитие творческого мышления, умение применять его в  

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к творческой среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки,  модели, проектные работы.  

3. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 



 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

дополнительного образования для слабослышащих, позднооглохших учащихся должны 

отражать владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в устной речи; 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать  

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу;  

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(преподавателю) в случае личных затруднений в решении какоголибо вопроса;  

формирование умения активного использования знаковосимволических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной дополнительной образовательной программы. 

1.Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. Оцениваются результаты деятельности обучающегося на 

каждом этапе выполнения задания, успехи ребенка сравниваются только с предыдущим 



уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы не подвергаются 

порицанию. Это позволяет поддерживать у учащихся высокий уровень 

заинтересованности в получении конечного результата и устойчивый интерес к процессу 

его достижения. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебнопознавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

оценки личностных, метапредметных результатов (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

2. Оценка личностных, метапредметных результатов. Особенности оценки личностных 

результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 



Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения адаптированной дополнительной образовательной программы.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта (просмотр). Итоговой проект представляет собой 

учебный проект, выполняемый учащимся с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) художественная творческая работа (изобразительного искусства), представленная в виде 

просмотра; 

в) материальный объект, макет, иное изделие. Требования к организации проектной 

деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки 



проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на 

данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной организации. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Срок реализации программы 

          Программа «Изобразительное искусство» реализуется при 3-летнем сроке обучения. 

Продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 35 

недель в год. 

Общая трудоемкость программы «Изобразительное искусство» при 3-летнем сроке 

обучения составляет 140 аудиторных часов. 

1.7 Сведения о затратах учебного времени 

№ 

п/п 

Наименование 

предметной 

области/учебного 

предмета 

 

Годы обучения 

(классы), 

количество 

аудиторных часов 

в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

(по 

полугодиям) 

 

Итоговая 

аттестация 

(годы 

обучения, 

классы) 

 

  I  II III   

 Учебные предметы 

художественно-

творческой 

подготовки: 

 

4 4 4   

 рисунок 2 2 2 1,2,3,4,5 III 

 живопись 2 2 2 1,2,3,4,5 III 

 Учебный предмет 

историкотеоретической 

подготовки 

0 0 1   

 Беседы об искусстве 0 0 1 1,2,3,4,5 III 

 Учебный предмет по 

выбору 

0 1 1   



 Композиция станковая 0 1 1 1,2,3,4,5 III 

 всего 4 5 6   

 

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 4 - 6 часов. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. 

1. Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в группе составляет в 

среднем 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

2. Структура программы 

Программа содержит следующие разделы, отражающие основные характеристики 

учебного процесса: 

 распределение учебных предметов по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебных предметов;  

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

3. Описание материально-технических условий реализации программы Библиотечный 

фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, учебно-

методической литературой в области изобразительного искусства.  

Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми, оснащенными необходимым 

оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями. 

4. Содержание учебных предметов 

Содержание учебных предметов представлено в учебно-тематическом плане. 

Учебно-тематический план отражает последовательность изучения учебных предметов 

программы с указанием распределения учебных часов. 

Задания адаптированы и доступны для учащихся 7-18 лет, учитывают возрастные и 

психологические особенности данного возраста. 

Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от изучения 

простого материала - к более сложному, от упражнений - к творческим заданиям. 

Предложенные в содержании программы разделы имеют общую методическую структуру 

подачи учебного материала: объяснение, мастеркласс, выполнение учащимися 



упражнений, закрепление знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных 

техниках. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

Данный раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Изобразительное искусство»: 

 первичные знания о видах и жанрах изобразительного искусства;  

 знания о правилах изображения предметов с натуры и по памяти;  

 знания об основах цветоведения; 

 знания о формальной композиции (принципа трехкомпонентности, силуэта, ритма, 

пластического контраста, соразмерности, центричности - децентричности, статики - 

динамики, симметрии - асимметрии); 

 умение и навыки работы с различными художественными материалами и техниками;  

 навыки самостоятельного применения различных художественных материалов и техник; 

 умение раскрывать образное решение в художественно-творческих работах. 

6. Формы и методы контроля. Критерии оценок 

Программа предусматривает текущий и промежуточный контроль и итоговую аттестацию. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по 

окончании каждого года обучения. Преподаватель имеет возможность по своему 

усмотрению проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий 

контроль). 

Итоговая аттестация в третьем классе проводится в форме просмотра рисунков за третий 

год обучения и итоговой работы. 

Итоговая работа предполагает создание работы, связанной единством замысла. Итоговая 

композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в 

выборе решения, способность работать в различных техниках и материалах.  

7. Критерии оценок 

По результатам промежуточной и итоговой аттестации выставляются  

оценки: 

«5» (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его 

работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом.  

«4» (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к 

помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 



«3» (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная 

помощь преподавателя. 

8. При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и 

навыков: 

«Рисунок», « Живопись»: 

Оценка 5 «отлично» предполагает: 

- самостоятельный выбор формата; 

- правильную компоновку изображения в листе; 

- последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения;  

- умелое использование выразительных особенностей применяемого 

графического материала; 

- владение линией, штрихом, тоном; 

- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке;  

- умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

- творческий подход; 

- передавать цельность и законченность в работе; 

- строить сложные цветовые гармонии; 

- грамотно передавать сложные светотеневые отношения;  

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере;  

- грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркальнопрозрачных 

поверхностей; 

Оценка 4 «хорошо» допускает: 

- некоторую неточность в компоновке; 

- небольшие недочеты в конструктивном построении; 

- незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как  

следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений;  

- некоторую дробность и небрежность рисунка. 

Оценка 3 «удовлетворительно» предполагает: 

- грубые ошибки в компоновке; 

- неумение самостоятельно вести рисунок; 

- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки 

в построении и тональном решении рисунка; 

- однообразное использование графических приемов для решения разных 



задач; 

- незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке; 

Оценка «2» («неудовлетворительно»): 

- при невыполнении задания. 

«Композиция» 

Оценка 5 «отлично» – учащийся самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, 

его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим 

подходом. 

Оценка 4 «хорошо» - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

Оценка 3 «удовлетворительно» - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная 

помощь преподавателя. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») - ученик не выполняет задачи на уровне требований 

программы. 

«Беседы об изобразительном искусстве»: 

Письменный опрос: 

«5» (отлично) – 90% - 100% правильных ответов; 

«4» (хорошо) – 70% - 89% правильных ответов; 

«3» (удовлетворительно) – 50% - 69% правильных ответов. 

«2» (неудовлетворительно) – 10% - 49% правильных ответов. 

Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание 

терминологии предмета, выразительных средств искусства, владение первичными 

навыками анализа произведений искусства. 

«5» (отлично) – учащийся правильно отвечает на вопросы преподавателя, ориентируется в 

пройденном материале; 

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 ошибки;  

«3» – учащийся часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов.  

«2» - невладение терминологией, не умение охарактеризовать содержание и 

выразительные средства изобразительного искусства. 

9. Методическое обеспечение учебного процесса 

Основное учебное время программы отводится для выполнения учащимися творческих 

заданий. Весь учебный материал преподаватель обязан преподносить учащимся в 



доступной форме, наглядно иллюстрируя его. Обучение проходит наиболее плодотворно 

при чередовании теоретических и практических знаний, мастер-классов, индивидуальной 

работе с каждым учеником. 

Программа знакомит учащихся с различными материалами и техниками, что способствует 

стимулированию интереса и творческой активности учащихся.  

Итогом освоения программы «Изобразительное искусство» становится выполнение 

учащимися итоговых работ. 

10.  Программа творческой, методической и культурнопросветительской деятельности 

школы 

Целями творческой и культурно-просветительской деятельности школы является развитие 

творческих способностей обучающихся, приобщение их к лучшим достижениям 

отечественного и зарубежного искусства, пропаганда ценностей мировой культуры среди 

различных слоёв населения, приобщение их к духовным ценностям.  

Творческая программа: Организация творческой деятельности путём участия в конкурсах, 

фестивалях, мастер-классах, олимпиадах, выставках,творческих вечеров, и др. Работа в 

данном направлении ведется по плану организаторов мероприятий.  

Культурно-просветительская программа: 

 Культурно-просветительская работа школы строится по направлениям: 

 организация посещений обучающимися учреждений культуры и организаций 

( выставочных залов, театров, музеев и др.); 

 организация творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с 

другими детскими школами искусств, в том числе по различным видам искусств, УУК и 

УлГУ, реализующими основные профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства; 

 участие в проектных, школьных, районных, городских и региональных мероприятиях;  

 выставки в различного уровня, посвящённые юбилейным и знаменательным датам;  

 просветительская работа с социально-незащищённой частью взрослого населения и 

детей; 

 традиционно сложившаяся форма выставочно-просветительской деятельности внутри 

школы. 

11. Материально-техническая база 

Материально-технические условия реализации адаптированной программы в области 

изобразительного искусства обеспечивают возможность достижения учащимся 

результатов, установленных настоящей программой. 



Материально-техническое обеспечение включает в себя: 

-наглядные пособия по каждому предмету, 

- выставочную зону, 

- библиотеку, 

- учебные аудитории для групповых и мелкогрупповых занятий. ДШИ имеет 

натюрмортный фонд и методический фонд. 

       12. Кадровый состав 

ДШИ укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных адаптированной дополнительной образовательной программой.  

Преподаватели ДШИ дополнительного образования наряду с высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) ДШИ обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения 

и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания. 

Квалификация педагогических работников соответствует требованиям, предъявляемым 

квалификационными характеристиками по должностям педагогических работников.  

        13. Перечень рабочих программ 

1. Рисунок. 

2. Живопись. 

3. Композиция станковая. 

4. Беседы об искусстве. 

         14. Средства обучения 

 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

 наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные 

доски; 

 демонстрационные: муляжи, гербарии, демонстрационные модели, натюрмортный фонд;  
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