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Программа  по  физической  культуре  на  уровне  начального  общего  образования
составленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияпрограммыначальногообщего
образования  ФГОС  НОО,  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты  духовно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,сформулированныев
федеральнойрабочейпрограммевоспитания.

Программа  по  физической  культуре  разработана  с  учётом  потребности
современногороссийскогообществавфизическикрепкомидеятельномподрастающем
поколении,  способном  активно  включаться  в  разнообразные формы  здорового  образа
жизни,использоватьценностифизическойкультурыдлясаморазвития,самоопределения
исамореализации.

Впрограммепофизическойкультуреотраженыобъективносложившиесяреалии
современного  социокультурного  развития  общества,  условия  деятельности
образовательных  организаций,  запросы  родителей  обучающихся,  педагогических
работников  на  обновление  содержания  образовательного  процесса,  внедрение  в  его
практикусовременныхподходов,новыхметодикитехнологий.

Изучение  учебного  предмета  «Физическая  культура»  имеет  важное  значение  в
онтогенезе  обучающихся.  Оно  активно  воздействует  на  развитие  их  физической,
психической  и  социальной  природы,  содействует  укреплению  здоровья,  повышению
защитных  свойств  организма,  развитию  памяти,  внимания  и  мышления,  предметно
ориентируется  на  активное  вовлечение  обучающихся  в  самостоятельные  занятия
физическойкультуройиспортом.

Целью  образования  по  физической  культуре  на  уровне  начального  общего
образования  является  формирование  у  обучающихся  основ  здорового  образа  жизни,
активной  творческой  самостоятельности  в  проведении  разнообразных  форм  занятий
физическими  упражнениями.  Достижение  данной  цели  обеспечивается  ориентацией
учебного предмета на укрепление и  сохранение  здоровья обучающихся, приобретение
имизнанийиспособовсамостоятельнойдеятельности, развитиефизическихкачестви
освоение  физических  упражнений  оздоровительной,  спортивной  и  прикладно-
ориентированнойнаправленности.

Развивающаяориентацияучебногопредмета«Физическаякультура»заключаетсяв
формировании  у  обучающихся  необходимого  и  достаточного  физического  здоровья,
уровня  развития  физических  качеств  и  обучения  физическим  упражнениям  разной
функциональной  направленности.  Существенным  достижением  такой  ориентации
являетсяпостепенноевовлечениеобучающихсявздоровыйобразжизнизасчётовладения
имизнаниямииумениямипоорганизациисамостоятельныхзанятийподвижнымииграми,
коррекционной,дыхательнойизрительнойгимнастикой,проведенияфизкультминутоки
утренней  зарядки,  закаливающих  процедур,  наблюдений  за  физическим  развитием  и
физическойподготовленностью.

Воспитывающее  значение  учебного  предмета  раскрывается  в  приобщении
обучающихся к историии традициямфизической культурыи спорта народов России,
формировании  интереса  к  регулярным  занятиям  физической  культурой  и  спортом,
осознании  роли  занятий  физической  культурой  в  укреплении  здоровья,  организации
активногоотдыхаидосуга.Впроцессеобученияуобучающихсяактивноформируются
положительныенавыкииспособыповедения,общенияивзаимодействиясосверстниками
и  учителями,  оценивания  своих  действий  и  поступков  в  процессе  совместной
коллективнойдеятельности.

Методологической  основой  структуры  и  содержания  программы  по  физической
культуредляначальногообщегообразованияявляютсябазовыеположенияличностно-
деятельностногоподхода,ориентирующиепедагогическийпроцесснаразвитиецелостной
личности  обучающихся.  Достижение  целостного  развития  становится  возможным
благодаряосвоениюобучающимисядвигательнойдеятельности,представляющейсобой
основу  содержания  учебного  предмета  «Физическая  культура».  Двигательная



деятельностьоказываетактивноевлияниенаразвитиепсихическойисоциальнойприроды
обучающихся.  Как  и  любая  деятельность,  она  включает  в  себя  информационный,
операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят  своё
отражениевсоответствующихдидактическихлинияхучебногопредмета.

Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредметаиподготовки
обучающихся  к  выполнению  комплекса  ГТО  в  структуру  программы  по  физической
культурев раздел«Физическоесовершенствование»вводитсяобразовательныймодуль
«Прикладно-ориентированная  физическая  культура».  Данный  модуль  позволит
удовлетворить  интересы  обучающихся  в  занятиях  спортом  и  активном  участии  в
спортивныхсоревнованиях,развитиинациональныхформсоревновательнойдеятельности
исистемфизическоговоспитания.

Содержание  модуля  «Прикладно-ориентированная  физическая  культура»
обеспечивается  программами  по  видам  спорта,  которые  могут  использоваться
образовательными  организациями  исходя  из  интересов  обучающихся,  физкультурно-
спортивных  традиций,  наличия  необходимой  материально-технической  базы,
квалификации  педагогического  состава.  Образовательные  организации  могут
разрабатывать  своё  содержание  для  модуля  «Прикладно-ориентированная  физическая
культура»ивключатьвнегопопулярныенациональныевидыспорта,подвижныеигрыи
развлечения,  основывающиеся  на  этнокультурных,  исторических  и  современных
традицияхрегионаишколы.

Содержание программыпо физической культуре изложено по  годам обучения и
раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом
классе:  «Знания о физической культуре»,  «Способы самостоятельной деятельности» и
«Физическоесовершенствование».

Планируемые  результаты  включают  в  себя  личностные,  метапредметные  и
предметныерезультаты.

Результативность  освоения  учебного  предмета  обучающимися  достигается
посредствомсовременныхнаучнообоснованныхинновационныхсредств,методовиформ
обучения, информационно-коммуникативныхтехнологийипередовогопедагогического
опыта.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 КЛАСС

Знания о физической культуре 
Понятие«физическаякультура»какзанятияфизическимиупражнениямииспортом

по  укреплению  здоровья,  физическому  развитию  и  физической  подготовке.  Связь
физических  упражнений  с  движениями  животных  и  трудовыми  действиями  древних
людей.

Способы самостоятельной деятельности 
Режимдняиправилаегосоставленияисоблюдения.
Физическое совершенствование 
Оздоровительная физическая культура 
Гигиеначеловекаитребованиякпроведениюгигиеническихпроцедур. Осанкаи

комплексы  упражнений  для  правильного  её  развития.  Физические  упражнения  для
физкультминутокиутреннейзарядки.

Спортивно-оздоровительная физическая культура 
Правилаповедениянаурокахфизическойкультуры,подбораодеждыдлязанятийв

спортивномзалеинаоткрытомвоздухе.
Гимнастикасосновамиакробатики
Исходныеположениявфизическихупражнениях:стойки,упоры,седы,положения

лёжа.Строевыеупражнения:построениеиперестроениеводнуидвешеренги,стояна
месте, поворотынаправоиналево, передвижениевколоннепоодномусравномерной
скоростью.

Гимнастические  упражнения:  стилизованные  способы  передвижения  ходьбой  и
бегом,упражнениясгимнастическиммячомигимнастическойскакалкой,стилизованные
гимнастическиепрыжки.

Акробатические  упражнения:  подъём  туловища  из  положения  лёжа  на  спине  и
животе,подъёмногизположениялёжанаживоте,сгибаниеруквположенииупорлёжа,
прыжкивгруппировке,толчкомдвумяногами,прыжкивупоренаруки,толчкомдвумя
ногами.

Лыжнаяподготовка
Переноскалыжкместузанятия.Основнаястойкалыжника.Передвижениеналыжах

ступающимшагом(безпалок).Передвижениеналыжахскользящимшагом(безпалок).
Лёгкаяатлетика
Равномернаяходьбаиравномерныйбег.Прыжкивдлинуивысотусместатолчком

двумяногами,ввысотуспрямогоразбега.
Подвижныеиспортивныеигры
Считалкидлясамостоятельнойорганизацииподвижныхигр.
Прикладно-ориентированная физическая культура
Развитиеосновныхфизическихкачествсредствамиспортивныхиподвижныхигр.

ПодготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результатыосвоения программыпо физической культуре на уровне
начального  общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной
деятельности  в  соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и
духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами
поведения  и  способствуют  процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,
формированиявнутреннейпозицииличности.

В  результате  изучения  физической  культуры  на  уровне  начального  общего
образованияуобучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты:

 становлениеценностногоотношениякисториииразвитиюфизическойкультуры
народовРоссии, осознаниееёсвязис трудовойдеятельностьюиукреплением
здоровьячеловека;

 формированиенравственно-этическихнормповеденияиправилмежличностного
общения  во  время  подвижных  игр  и  спортивных  соревнований,  выполнения
совместныхучебныхзаданий;

 проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремясоревновательной
деятельности,стремлениеоказыватьпервуюпомощьпритравмахиушибах;

 уважительное  отношение  к  содержанию  национальных  подвижных  игр,
этнокультурнымформамивидамсоревновательнойдеятельности;

 стремлениекформированиюкультурыздоровья,соблюдениюправилздорового
образажизни;

 проявление  интереса  к  исследованию  индивидуальных  особенностей
физического  развития  и  физической  подготовленности,  влияния  занятий
физическойкультуройиспортомнаихпоказатели.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  физической  культуры  на  уровне  начального  общего
образования  у  обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные
учебные  действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные
универсальныеучебныедействия,совместнаядеятельность.

К концу обучения в 1  классе у обучающегося будут сформированыследующие
универсальныеучебныедействия.

Познавательные универсальные учебные действия:
 находить  общие  и  отличительные  признаки  в  передвижениях  человека  и

животных;
 устанавливать  связь  между  бытовыми  движениями  древних  людей  и

физическимиупражнениямиизсовременныхвидовспорта;
 сравнивать  способы  передвижения  ходьбой  и  бегом,  находить  между  ними

общиеиотличительныепризнаки;
 выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки, приводитьвозможные

причиныеёнарушений.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
 воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихупражненийиихисходные

положения;



 высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийфизическойкультурой,
оцениватьвлияниегигиеническихпроцедурнаукреплениездоровья;

 управлять  эмоциями  во  время  занятий  физической  культурой  и  проведения
подвижных игр,  соблюдать правила поведения и  положительно  относиться  к
замечаниямдругихобучающихсяиучителя;

 обсуждать  правила  проведения  подвижных  игр,  обосновывать  объективность
определенияпобедителей.

Регулятивные универсальные учебные действия:
 выполнять  комплексы  физкультминуток,  утренней  зарядки,  упражнений  по

профилактикенарушенияикоррекцииосанки;
 выполнять учебные  задания по обучениюновымфизическим упражнениям и

развитиюфизическихкачеств;
 проявлять  уважительное  отношение  к  участникам  совместной  игровой  и

соревновательнойдеятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 КЛАСС
К  концу  обучения  в 1  классе обучающийся  достигнет  следующих  предметных

результатовпоотдельнымтемампрограммыпофизическойкультуре:
 приводить  примеры  основных  дневных  дел  и  их  распределение  в

индивидуальномрежимедня;
 соблюдать  правила  поведения  на  уроках  физической  культурой,  приводить

примерыподбораодеждыдлясамостоятельныхзанятий;
 выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток;
 анализировать причинынарушения осанки и демонстрировать упражнения по

профилактикееёнарушения;
 демонстрироватьпостроениеиперестроениеизоднойшеренгивдвеивколонну

поодному,выполнятьходьбуибегсравномернойиизменяющейсяскоростью
передвижения;

 демонстрироватьпередвижениястилизованнымгимнастическимшагомибегом,
прыжки на месте  с  поворотами в  разные  стороны и  в  длину  толчком двумя
ногами;

 передвигатьсяналыжахступающимискользящимшагом(безпалок);
 игратьвподвижныеигрысобщеразвивающейнаправленностью.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 1 КЛАСС 

№ 
п/
п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов
Электронные (цифровые) образовательные 
ресурсыВсег

о

Контро
льные 
работы

Практи
ческие 
работы

Раздел 1.Знания о физической культуре

1.1 Знанияофизическойкультуре 1 Поледлясвободноговвода

Итогопоразделу 1

Раздел 2.Способы самостоятельной деятельности

2.1 Режимдняшкольника 1 Поледлясвободноговвода

Итогопоразделу 1

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Раздел 1.Оздоровительная физическая культура

1.1 Гигиеначеловека 1 Поледлясвободноговвода

1.2 Осанкачеловека 1 Поледлясвободноговвода

1.3
Утренняязарядкаи
физкультминуткиврежимедня
школьника

1 Поледлясвободноговвода

Итогопоразделу 3

Раздел 2.Спортивно-оздоровительная физическая культура

2.1 Гимнастикасосновамиакробатики 15 Поледлясвободноговвода

2.2 Легкаяатлетика 15 Поледлясвободноговвода

2.3 Подвижныеиспортивныеигры 15 Поледлясвободноговвода



Итогопоразделу 45

Раздел 3.Прикладно-ориентированная физическая культура

3.1
Подготовкаквыполнению
нормативныхтребованийкомплекса
ГТО

20 Поледлясвободноговвода

Итогопоразделу 20

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО
ПРОГРАММЕ

70 0 0



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 1 КЛАСС 

№ 
п/п

Тема урока

Количество часов

Дата изучения
Всего

Контрольные
работы

Практические 
работы

1. Чтотакоефизическаякультура 1

2. Современныефизическиеупражнения 1

3.
Режимдняиправилаегосоставленияи
соблюдения

1

4. Личнаягигиенаигигиеническиепроцедуры 1

5. Осанкачеловека.Упражнениядляосанки 1

6.
Комплексыутреннейзарядкии
физкультминутокврежимедняшкольника

1

7.
Правилаповедениянаурокахфизической
культуры

1

8.
Понятиегимнастикииспортивной
гимнастики

1

9.
Исходныеположениявфизических
упражнениях

1

10. Учимсягимнастическимупражнениям 1

11.
Стилизованныеспособыпередвижения
ходьбойибегом

1

12.
Акробатическиеупражнения,основные
техники

1



13.
Строевыеупражненияиорганизующие
командынаурокахфизическойкультуры

1

14.
Способыпостроенияиповоротыстояна
месте

1

15.
Стилизованныепередвижения
(гимнастическийшаг,бег)

1

16. Гимнастическиеупражнениясоскакалкой 1

17.
Подъемтуловищаизположениялежана
спинеиживоте

1

18. Подъемногизположениялежанаживоте 1

19. Сгибаниеруквположенииупорлежа 1

20. Разучиваниепрыжковвгруппировке 1

21.
Прыжкивупоренаруках,толчкомдвумя
ногами

1

22. Чемотличаетсяходьбаотбега 1

23.
Упражнениявпередвижениисизменением
скорости

1

24.
Упражнениявпередвижениисизменением
скорости

1

25.
Обучениеравномерномубегувколоннепо
одномусневысокойскоростью

1

26.
Обучениеравномерномубегувколоннепо
одномусразнойскоростьюпередвижения

1

27.
Обучениеравномерномубегувколоннепо
одномусразнойскоростьюпередвижения

1

28. Обучениеравномерномубегувколоннепо
одномувчередованиисравномерной

1



ходьбой

29.
Правилавыполненияпрыжкавдлинус
места

1

30.
Разучиваниеодновременногоотталкивания
двумяногами

1

31.
Приземлениепослеспрыгиваниясгорки
матов

1

32.
Обучениепрыжкувдлинусместавполной
координации

1

33.
Разучиваниетехникивыполненияпрыжкав
длинуиввысотуспрямогоразбега

1

34. Разучиваниефазыприземленияизпрыжка 1

35.
Разучиваниефазыразбегаиотталкиванияв
прыжке

1

36.
Разучиваниевыполненияпрыжкавдлинус
места

1

37. Считалкидляподвижныхигр 1

38.
Разучиваниеигровыхдействийиправил
подвижныхигр

1

39.
Разучиваниеигровыхдействийиправил
подвижныхигр

1

40.
Обучениеспособаморганизацииигровых
площадок

1

41.
Обучениеспособаморганизацииигровых
площадок

1

42.
Самостоятельнаяорганизацияипроведение
подвижныхигр

1



43.
Самостоятельнаяорганизацияипроведение
подвижныхигр

1

44.
Разучиваниеподвижнойигры«Охотникии
утки»

1

45.
Разучиваниеподвижнойигры«Непопадив
болото»

1

46.
Разучиваниеподвижнойигры«Не
оступись»

1

47.
Разучиваниеподвижнойигры«Ктобольше
соберетяблок»

1

48.
Разучиваниеподвижнойигры«Брось-
поймай»

1

49.
Разучиваниеподвижнойигры«Брось-
поймай»

1

50.
Разучиваниеподвижнойигры«Пингвиныс
мячом»

1

51.
Разучиваниеподвижнойигры«Пингвиныс
мячом»

1

52.
ГТО–чтоэтотакое?ИсторияГТО.
Спортивныенормативы

1

53.
Основныеправила,ТБнауроках,
особенностипроведенияиспытаний
(тестов)ВФСКГТО

1

54.
Освоениеправилитехникивыполнения
нормативакомплексаГТО.Бегна10ми
30м.Подвижныеигры

1

55. Освоениеправилитехникивыполнения 1



нормативакомплексаГТО.Бегна10ми
30м.Подвижныеигры

56.
Освоениеправилитехникивыполнения
нормативакомплексаГТО.Смешанное
передвижение.Подвижныеигры

1

57.
Освоениеправилитехникивыполнения
нормативакомплексаГТО.Плавание.
Подвижныеигры

1

58.
Освоениеправилитехникивыполнения
нормативакомплексаГТО.6-тиминутный
бег.Подвижныеигры

1

59.
Освоениеправилитехникивыполнения
нормативакомплексаГТО.Бросок
набивногомяча.Подвижныеигры

1

60.
Освоениеправилитехникивыполнения
нормативакомплексаГТО.Бросок
набивногомяча.Подвижныеигры

1

61.

Освоениеправилитехникивыполнения
нормативакомплексаГТО.Поднимание
туловищаизположениялежанаспине.
Подвижныеигры

1

62.

Освоениеправилитехникивыполнения
нормативакомплексаГТО.Прыжокв
длинусместатолчкомдвумяногами.
Подвижныеигры

1

63. Освоениеправилитехникивыполнения
нормативакомплексаГТО.Наклонвперед
изположениястоянагимнастической

1



скамье.Подвижныеигры

64.
Освоениеправилитехникивыполнения
нормативакомплексаГТО.Метание
теннисногомячавцель.Подвижныеигры

1

65.
Освоениеправилитехникивыполнения
нормативакомплексаГТО.Челночныйбег
3*10м.Подвижныеигры

1

66.
Пробноетестированиессоблюдением
правилитехникивыполненияиспытаний
(тестов)1-2ступениГТО

1

67. Подвижныеигры

68. Подвижныеигры

69. Подвижныеигры

70. Подвижныеигры

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО
ПРОГРАММЕ

70 0 0
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Программа  по  изобразительному  искусству  на  уровне  начального
общего  образования  составлена  на  основе  требований  к  результатам
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования ФГОСНОО,  а  также ориентирована на целевые приоритеты
духовно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,
сформулированныевфедеральнойрабочейпрограммевоспитания.

Цель  программы  по  изобразительному  искусству  состоит  в
формировании  художественной  культуры  обучающихся,  развитии
художественно-образногомышленияиэстетическогоотношениякявлениям
действительностипутёмосвоенияначальныхосновхудожественныхзнаний,
умений,навыковиразвитиятворческогопотенциалаобучающихся.

Программа  по  изобразительному  искусству  направлена  на  развитие
духовной  культуры  обучающихся,  формирование  активной  эстетической
позиции  по  отношению  к  действительности  и  произведениям  искусства,
пониманиеролиизначенияхудожественнойдеятельностивжизнилюдей.

Содержаниепрограммыпоизобразительномуискусствуохватываетвсе
основные  виды  визуально-пространственных  искусств  (собственно
изобразительных):  начальные  основы  графики,  живописи  и  скульптуры,
декоративно-прикладныеинародныевидыискусства,архитектуруидизайн.
Особое  внимание  уделено  развитию  эстетического  восприятия  природы,
восприятиюпроизведенийискусстваиформированиюзрительскихнавыков,
художественномувосприятиюпредметно-бытовойкультуры.

Важнейшей  задачей  является  формирование  активного,  ценностного
отношениякисторииотечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-
материальнойипространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека.

Учебныетемы,связанныесвосприятием,могутбытьреализованыкак
отдельные уроки, но чаще всего следует объединять  задачи восприятия с
задачами  практической  творческой  работы  (при  сохранении  учебного
временинавосприятиепроизведенийискусстваиэстетическогонаблюдения
окружающейдействительности).

Программа по изобразительному искусству  знакомит обучающихся  с
многообразием  видов  художественной  деятельности  и  технически
доступным  разнообразием  художественных  материалов.  Практическая
художественно-творческая  деятельность  занимает  приоритетное
пространство  учебного  времени.  При  опоре  на  восприятие  произведений
искусства  художественно-эстетическое  отношение  к  миру  формируется
прежде  всего  в  собственной  художественной  деятельности,  в  процессе
практическогорешенияхудожественно-творческихзадач.

Содержание  программы  по  изобразительному  искусству
структурированокаксистематематическихмодулей.Изучениесодержания
всехмодулейв1–4классахобязательно.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

1 КЛАСС
Модуль «Графика»
Расположение  изображения  на  листе.  Выбор  вертикального  или

горизонтальногоформаталиставзависимостиотсодержанияизображения.
Разные  виды  линий.  Линейный  рисунок.  Графические  материалы  для

линейногорисункаиихособенности.Приёмырисованиялинией.
Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа.
Представление  о  пропорциях:  короткое  –  длинное.  Развитие  навыка

видениясоотношениячастейцелого(наосноверисунковживотных).
Графическое  пятно  (ахроматическое)  и  представление  о  силуэте.

Формированиенавыкавиденияцелостности.Цельнаяформаиеёчасти.
Модуль «Живопись»
Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобразительномискусстве.

Навыки  работы  гуашью  в  условиях  урока.  Краски  «гуашь»,  кисти,  бумага
цветнаяибелая.

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждым
цветом.Навыкисмешениякрасокиполучениеновогоцвета.

Эмоциональнаявыразительностьцвета, способывыражениянастроенияв
изображаемомсюжете.

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию.
Развитиенавыковработыгуашью.Эмоциональнаявыразительностьцвета.

Тематическая  композиция  «Времена  года».  Контрастные  цветовые
состояниявремёнгода.Живопись(гуашь),аппликацияилисмешаннаятехника.

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения.
Модуль «Скульптура»
Изображение  в  объёме. Приёмы  работы  с  пластилином;  дощечка,  стек,

тряпочка.
Лепказверушекизцельнойформы(например,черепашки,ёжика,зайчика).

Приёмывытягивания,вдавливания,сгибания,скручивания.
Лепкаигрушки,характернойдляодногоизнаиболееизвестныхнародных

художественных промыслов  (дымковская или  каргопольская игрушка или по
выборуучителясучётомместныхпромыслов).

Бумажная  пластика.  Овладение  первичными  приёмами  надрезания,
закручивания,складывания.

Объёмнаяаппликацияизбумагиикартона.
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Узорывприроде.Наблюдениеузороввживойприроде(вусловияхурока

на  основе  фотографий).  Эмоционально-эстетическое  восприятие  объектов
действительности. Ассоциативное  сопоставление  с  орнаментами  в  предметах
декоративно-прикладногоискусства.



Узоры  и  орнаменты,  создаваемые  людьми,  и  разнообразие  их  видов.
Орнаментыгеометрическиеирастительные.Декоративнаякомпозициявкруге
иливполосе.

Представленияосимметрииинаблюдениееёвприроде.Последовательное
ведениеработынадизображениембабочкипопредставлению, использование
линиисимметрииприсоставленииузоракрыльев.

Орнамент,  характерный  для  игрушек  одного  из  наиболее  известных
народныххудожественныхпромыслов:дымковскаяиликаргопольскаяигрушка
(илиповыборуучителясучётомместныхпромыслов).

Дизайн  предмета:  изготовление  нарядной  упаковки  путём  складывания
бумагииаппликации.

Оригами–созданиеигрушкидляновогоднейёлки.Приёмыскладывания
бумаги.

Модуль «Архитектура»
Наблюдениеразнообразныхархитектурныхзданийвокружающеммире(по

фотографиям),обсуждениеособенностейисоставныхчастейзданий.
Освоение  приёмов  конструирования  из  бумаги.  Складывание  объёмных

простых  геометрических  тел. Овладение приёмами  склеивания,  надрезания и
вырезаниядеталей;использованиеприёмасимметрии.

Макетирование  (или  аппликация)  пространственной  среды  сказочного
городаизбумаги,картонаилипластилина.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Восприятиепроизведенийдетскоготворчества. Обсуждениесюжетногои

эмоциональногосодержаниядетскихработ.
Художественное наблюдение окружающего мира природыи предметной

среды  жизни  человека  в  зависимости  от  поставленной  аналитической  и
эстетическойзадачинаблюдения(установки).

Рассматривание  иллюстраций  детской  книги  на  основе  содержательных
установокучителявсоответствиисизучаемойтемой.

Знакомство  с  картиной,  в  которой  ярко  выражено  эмоциональное
состояние,илискартиной,написаннойнасказочныйсюжет(произведенияВ.М.
Васнецоваидругиеповыборуучителя).

Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаосновеполучаемых
знанийитворческихпрактическихзадач–установокнаблюдения.Ассоциации
из  личного  опыта  обучающихся  и  оценка  эмоционального  содержания
произведений.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Фотографированиемелкихдеталейприроды,выражениеяркихзрительных

впечатлений.
Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующих

изучаемойтеме.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные  результаты  освоения  программы  по  изобразительному

искусствунауровненачальногообщегообразованиядостигаютсявединстве
учебной и воспитательной деятельности в  соответствии с  традиционными
российскими  социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,
принятыми  в  обществе  правилами и  нормами поведения  и  способствуют
процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования
внутреннейпозицииличности.

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне
начального  общего  образования  у  обучающегося  будут  сформированы
следующиеличностные результаты:

 уважениеиценностноеотношениексвоейРодине–России;
 ценностно-смысловые  ориентации  и  установки,  отражающие
индивидуально-личностные  позиции  и  социально  значимые
личностныекачества;

 духовно-нравственноеразвитиеобучающихся;
 мотивация к познаниюи обучению,  готовность к  саморазвитиюи
активномуучастиювсоциальнозначимойдеятельности;

 позитивный  опыт  участия  в  творческой  деятельности;  интерес  к
произведениямискусстваилитературы,построеннымнапринципах
нравственностиигуманизма,уважительногоотношенияиинтересак
культурнымтрадициямитворчествусвоегоидругихнародов.

Патриотическое  воспитание осуществляется  через  освоение
обучающимисясодержаниятрадицийотечественнойкультуры,выраженной
в  её  архитектуре,  народном,  декоративно-прикладном  и  изобразительном
искусстве.Урокискусствавоспитываетпатриотизмвпроцессевосприятияи
освоения  в  личной  художественной  деятельности  конкретных  знаний  о
красотеимудрости,заложенныхвкультурныхтрадициях.

Гражданское  воспитание осуществляется  через  развитие  чувства
личнойпричастности к жизни общества и созидающихкачеств личности,
приобщениеобучающихсякценностямотечественнойимировойкультуры.
Учебный  предмет  способствует  пониманию  особенностей  жизни  разных
народов  и  красоты  их  эстетических  идеалов.  Коллективные  творческие
работы  создают  условия  для  разных  форм  художественно-творческой
деятельности,  способствуют  пониманию  другого  человека,  становлению
чувстваличнойответственности.

Духовно-нравственное  воспитание является  стержнем
художественногоразвитияобучающегося,приобщенияегокискусствукак
сфере,концентрирующейвсебедуховно-нравственныйпоискчеловечества.
Учебныезаданиянаправленынаразвитиевнутреннегомираобучающегосяи
развитие  его  эмоционально-образной,  чувственной  сферы.  Занятия



искусствомпомогаютобучающемусяобрестисоциальнозначимыезнания.
Развитие  творческих  способностей  способствует  росту  самосознания,
осознаниясебякакличностиичленаобщества.

Эстетическое воспитание–важнейшийкомпонентиусловиеразвития
социально  значимых  отношений  обучающихся,  формирования
представлений  о  прекрасном  и  безобразном,  о  высоком  и  низком.
Эстетическое  воспитание  способствует  формированию  ценностных
ориентацийобучающихсявотношениикокружающимлюдям,встремлении
кихпониманию,атакжевотношенииксемье,природе,труду,искусству,
культурномунаследию.

Ценности  познавательной  деятельности воспитываются  как
эмоциональноокрашенныйинтерескжизнилюдейиприроды.Происходит
этовпроцессеразвитиянавыковвосприятияихудожественнойрефлексии
своих  наблюдений  в  художественно-творческой  деятельности.  Навыки
исследовательской  деятельности  развиваются  при  выполнении  заданий
культурно-историческойнаправленности.

Экологическое  воспитание происходит  в  процессе  художественно-
эстетическогонаблюденияприродыиеёобразавпроизведенияхискусства.
Формирование  эстетических  чувств  способствует  активному  неприятию
действий,приносящихвредокружающейсреде.

Трудовое  воспитание осуществляется  в  процессе  личной
художественно-творческойработыпоосвоениюхудожественныхматериалов
и  удовлетворения  от  создания  реального,  практического  продукта.
Воспитываются  стремление  достичь  результат,  упорство,  творческая
инициатива,  понимание  эстетики  трудовой  деятельности.  Важны  также
умения  сотрудничать  с  одноклассниками,  работать  в  команде,  выполнять
коллективнуюработу–обязательныетребованиякопределённымзаданиям
попрограмме.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Овладение универсальными познавательными действиями
В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне

начального  общего  образования  у  обучающегося  будут  сформированы
познавательные  универсальные  учебные  действия,  коммуникативные
универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные
действия,совместнаядеятельность.

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности:
 характеризоватьформупредмета,конструкции;
 выявлять  доминантные  черты  (характерные  особенности)  в
визуальномобразе;

 сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданным
основаниям;

 находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразных
формипредметов;



 сопоставлять  части  и  целое  в  видимом  образе,  предмете,
конструкции;

 анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогои
предметовмеждусобой;

 обобщатьформусоставнойконструкции;
 выявлятьианализироватьритмическиеотношениявпространствеив
изображении(визуальномобразе)наустановленныхоснованиях;

 передавать обобщённыйобразреальностиприпостроенииплоской
композиции;

 соотносить  тональные  отношения  (тёмное  –  светлое)  в
пространственныхиплоскостныхобъектах;

 выявлять  и  анализировать  эмоциональное  воздействие  цветовых
отношенийвпространственнойсредеиплоскостномизображении.

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиеи
исследовательские  действия  как  часть  познавательных  универсальных
учебныхдействий:

 проявлять  исследовательские,  экспериментальные  действия  в
процессе  освоения  выразительных  свойств  различных
художественныхматериалов;

 проявлять  творческие  экспериментальные  действия  в  процессе
самостоятельного  выполнения  художественных  заданий;  проявлять
исследовательские  и  аналитические  действия  на  основе
определённых  учебных  установок  в  процессе  восприятия
произведенийизобразительногоискусства,архитектурыипродуктов
детскогохудожественноготворчества;

 использовать  наблюдения  для  получения  информации  об
особенностях  объектов  и  состояния  природы,  предметного  мира
человека,городскойсреды;

 анализировать  и  оценивать  с  позиций  эстетических  категорий
явления  природы  и  предметно-пространственную  среду  жизни
человека;

 формулировать  выводы,  соответствующие  эстетическим,
аналитическим  и  другим  учебным  установкам  по  результатам
проведённогонаблюдения;

 использовать  знаково-символические  средства  для  составления
орнаментовидекоративныхкомпозиций;

 классифицировать  произведения  искусства  по  видам  и,
соответственно,поназначениювжизнилюдей;

 классифицировать  произведения  изобразительного  искусства  по
жанрамвкачествеинструментаанализасодержанияпроизведений;

 ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент
познания.

Уобучающегося будут сформированыследующиеумения работать с
информациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

 использоватьэлектронныеобразовательныересурсы;



 уметьработатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями;
 выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковыесистемы
Интернета,  цифровые  электронные  средства,  справочники,
художественныеальбомыидетскиекниги;

 анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать
информацию, представленнуюв произведениях искусства,  текстах,
таблицахисхемах;

 самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбранную
тему  и  представлять  её  в  различных  видах:  рисунках  и  эскизах,
электронныхпрезентациях;

 осуществлять  виртуальные  путешествия  по  архитектурным
памятникам, вотечественныехудожественныемузеиизарубежные
художественные  музеи  (галереи)  на  основе  установок  и  квестов,
предложенныхучителем;

 соблюдать  правила  информационной  безопасности  при  работе  в
Интернете.

Овладение универсальными коммуникативными действиями
Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякак

частькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:
 понимать  искусство  в  качестве  особого  языка  общения  –
межличностного  (автор  –  зритель),  между  поколениями,  между
народами;

 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное
отношение  к  противоположным  мнениям,  сопоставлять  свои
сужденияссуждениямиучастниковобщения,выявляяикорректно
отстаивая  свои  позиции  в  оценке  и  понимании  обсуждаемого
явления;

 находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщих
позицийиучётаинтересоввпроцессесовместнойхудожественной
деятельности;

 демонстрировать  и  объяснять  результаты  своего  творческого,
художественногоилиисследовательскогоопыта;

 анализироватьпроизведениядетскогохудожественноготворчествас
позиций  их  содержания  и  в  соответствии  с  учебной  задачей,
поставленнойучителем;

 признавать  своё  и  чужое  право  на  ошибку,  развивать  свои
способностисопереживать,пониматьнамеренияипереживаниясвои
идругихлюдей;

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективнойработы,
приниматьцельсовместнойдеятельностиистроитьдействияпоеё
достижению,  договариваться,  выполнять  поручения,  подчиняться,
ответственно  относиться  к  своей  задаче  по  достижению  общего
результата.

Овладение универсальными регулятивными действиями



У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения
самоорганизации  и  самоконтроля  как  часть  регулятивных  универсальных
учебныхдействий:

 внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленные
учителем;

 соблюдать  последовательность  учебных действий при  выполнении
задания;

 уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,
сохраняяпорядоквокружающемпространствеипроявляябережное
отношениекиспользуемымматериалам;

 соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять контрольсвоейдеятельности в процессе достижения
результата.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Кконцуобученияв1 классеобучающийсяполучитследующиепредметные
результаты  по  отдельным  темам  программы  по  изобразительному
искусству:

Модуль «Графика»
Осваивать  навыки  применения  свойств  простых  графических

материаловвсамостоятельнойтворческойработевусловияхурока.
Приобретать  первичный  опыт  в  создании  графического  рисунка  на

основезнакомствасосредствамиизобразительногоязыка.
Приобретатьопытаналитическогонаблюденияформыпредмета,опыт

обобщения  и  геометризации  наблюдаемой  формы  как  основы  обучения
рисунку.

Приобретать  опыт  создания  рисунка простого  (плоского)  предмета  с
натуры.

Учитьсяанализироватьсоотношенияпропорций,визуальносравнивать
пространственныевеличины.

Приобретать  первичные  знания  и  навыки  композиционного
расположенияизображенияналисте.

Уметьвыбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформатлистадля
выполнениясоответствующихзадачрисунка.

Восприниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,ирешатьеёв
своейпрактическойхудожественнойдеятельности.

Уметь  обсуждать  результаты  своей  практической  работы  и  работы
товарищей  с  позиций  соответствия  их  поставленной  учебной  задаче,  с
позиций  выраженного  в  рисунке  содержания  и  графических  средств  его
выражения(врамкахпрограммногоматериала).

Модуль «Живопись»
Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока.



Знать  три  основных  цвета;  обсуждать  и  называть  ассоциативные
представления,которыерождаеткаждыйцвет.

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиуметьформулироватьсвоё
мнениесопоройнаопытжизненныхассоциаций.

Приобретать  опыт  экспериментирования,  исследования  результатов
смешениякрасокиполученияновогоцвета.

Вести творческуюработу на  заданнуютему с опорой на  зрительные
впечатления,организованныепедагогом.

Модуль «Скульптура»
Приобретатьопытаналитическогонаблюдения,поискавыразительных

образных  объёмных  форм  в  природе  (например,  облака,  камни,  коряги,
формыплодов).

Осваивать  первичные  приёмы  лепки  из  пластилина,  приобретать
представленияоцелостнойформевобъёмномизображении.

Овладевать  первичными  навыками  бумагопластики  –  создания
объёмныхформизбумагипутёмеёскладывания,надрезания,закручивания.

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Уметь  рассматривать  и  эстетически  характеризовать  различные

примеры  узоров  в  природе  (в  условиях  урока  на  основе  фотографий);
приводить  примеры,  сопоставлять  и  искать  ассоциации  с  орнаментами  в
произведенияхдекоративно-прикладногоискусства.

Различать  виды  орнаментов  по  изобразительным  мотивам:
растительные,геометрические,анималистические.

Учиться  использовать  правила  симметрии  в  своей  художественной
деятельности.

Приобретатьопытсозданияорнаментальнойдекоративнойкомпозиции
(стилизованной:декоративныйцветокилиптица).

Приобретать  знания  о  значении  и  назначении  украшений  в  жизни
людей.

Приобретать  представления  о  глиняных  игрушках  отечественных
народныххудожественныхпромыслов(дымковская,каргопольскаяигрушки
илиповыборуучителясучётомместныхпромыслов)иопытпрактической
художественнойдеятельностипомотивамигрушкивыбранногопромысла.

Иметь  опыт  и  соответствующие  возрасту  навыки  подготовки  и
оформленияобщегопраздника.

Модуль «Архитектура».
Рассматривать  различные  произведения  архитектуры  в  окружающем

мире(пофотографиямвусловияхурока);анализироватьихарактеризовать
особенностиисоставныечастирассматриваемыхзданий.

Осваиватьприёмыконструированияизбумаги,складыванияобъёмных
простыхгеометрическихтел.

Приобретатьопытпространственногомакетирования(сказочныйгород)
вформеколлективнойигровойдеятельности.

Приобретатьпредставленияоконструктивнойосновелюбогопредмета
ипервичныенавыкианализаегостроения.



Модуль «Восприятие произведений искусства»
Приобретать умениярассматривать, анализировать детскиерисункис

позицийихсодержанияисюжета,настроения,композиции(расположенияна
листе),цвета,атакжесоответствияучебнойзадаче,поставленнойучителем.

Приобретать  опыт  эстетического  наблюдения  природы  на  основе
эмоциональныхвпечатленийсучётомучебныхзадачивизуальнойустановки
учителя.

Приобретать  опыт  художественного  наблюдения  предметной  среды
жизни  человека  в  зависимости  от  поставленной  аналитической  и
эстетическойзадачи(установки).

Осваивать  опыт  эстетического  восприятия  и  аналитического
наблюденияархитектурныхпостроек.

Осваиватьопытэстетического,эмоциональногообщениясостанковой
картиной, понимать  значение  зрительских умений и  специальных  знаний;
приобретать  опыт  восприятия  картин  со  сказочным  сюжетом  (В.М.
Васнецоваидругиххудожниковповыборуучителя),атакжепроизведенийс
ярковыраженнымэмоциональнымнастроением(например,натюрмортыВ.
ВанГогаилиА.Матисса).

Осваивать  новый  опыт  восприятия  художественных  иллюстраций  в
детскихкнигахиотношениякнимвсоответствиисучебнойустановкой.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Приобретать  опыт  создания  фотографий  с  целью  эстетического  и

целенаправленногонаблюденияприроды.
Приобретатьопытобсужденияфотографийсточкизрениятого,скакой

целью  сделан  снимок,  насколько  значимо  его  содержание  и  какова
композициявкадре.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС

№ 
п/п

Наименование 
разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практически
е работы

1
Тыучишься
изображать

10

2 Тыукрашаешь 9

3 Тыстроишь 8

4

Изображение,
украшение,постройка
всегдапомогаютдруг
другу

8

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВПОПРОГРАММЕ

35 0 0



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 

п/п

Тема урока Количество часов Дата 

изучения

Виды, формы

контроля
всего контрольные

работы

практические

работы

1. Дети любят рисовать 1 0 1 Устныйопрос;

2. Изображения всюду 
вокруг нас

1 0 1 Практическая

работа;

3. Изображения всюду 
вокруг нас

1 0 1 Практическая

работа;

4. Повторение 
изученного

1 0 1 Практическая

работа;

5. Мастер 
Изображения 
учит видеть. 
Форма

1 0 1 Практическая

работа;

6. Короткое и длинное — 
пропорции

1 0 1 Практическая

работа;

7. Изображатьможнопятном 1 0 1 Практическая

работа;

8. Повторение изученного 1 0 1 Практическая

работа;

9. Изображать можно в 
объёме. Лепка

1 0 1 Практическая

работа;

10. Изображать можно в 
объёме. Лепка

1 0 1 Практическая

работа;

11. Изображать можно в 
объёме. Лепка

1 0 1 Практическая

работа;



12. Повторение

изученного

1 0 1 Самооценкас

использованием

«Оценочного

листа»;

13. Изображать можно и то, 
что невидимо

1 0 1 Практическая

работа;

14. Художники и зрители 1 0 1 Практическая

работа;

15. Мир полон 
украшений. 
Цветы.

1 0 1 Самооценкас

использованием

«Оценочного

листа»;



16. Узоры на крыльях. 
Бабочки

1 0 1 Практическая

работа;

17. Красивые рыбы. 
Монотипия

1 0 1 Практическая

работа;

18. Повторение изученного 1 0 1 Практическая

работа;

19. Узоры, которые создали 
люди

1 0 1 Практическая

работа;

20. Нарядные узоры на 
глиняных игрушках

1 0 1 Практическая

работа;

21. Как украшает себя 
человек

1 0 1 Самооценкас

использованием

«Оценочного

листа»;

22. Мастер Украшения 
помогает сделать 
праздник

1 0 1 Практическая

работа;

23. Повторение 
изученного

1 0 1 Практическая

работа;

24.
Дома бывают разными

1 0 1 Практическая

работа;

25. Снаружи и внутри 1 0 1 Самооценкас

использованием

«Оценочного

листа»;

26.
Строим город. 
Коллективная работа

1 0 1 Практическая

работа;

27. Всё имеет своё строение 1 0 1 Практическая

работа;

28. Строим вещи 1 0 1 Практическая

работа;



29. Повторение 
изученного

1 0 1 Самооценкас

использованием

«Оценочного

листа»;



30. Три Брата-Мастера 
всегда трудятся вместе

1 0 1 Практическая

работа;

31. Повторение изученного 1 0 1 Практическая

работа;

32. Разноцветные жуки 1 0 1 Самооценкас

использованием

«Оценочного

листа»;

33. Инструменты 
графического редактора

1 0 1 Устныйопрос;

34 Повторение изученного

35 Времена года

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВО

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ

35 0 35



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Изобразительноеискусство.1класс/НеменскаяЛ.А.;подредакциейНеменскогоБ.М.,Акционерное

общество«Издательство«Просвещение»;
Введитесвойвариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Поурочныеразработкипоизобразительномуискусству.НеменскийБ.М.,НеменскаяЛ.А.,Каратаева

Е.И.изобразительноеискусство1классУМК"ШколаРоссии"

Москва"Учебнаялитература"

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

artlib.ruartchive.ru



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблицыпоцветоведению,построениюорнамента;Схемырисованияпредметов,растений,

животных;ТаблицыпоДПИ;

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Мультимедийныйпроектор,Ноутбук;

Музыкальныеколонки





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Изобразительноеискусство.1класс/НеменскаяЛ.А.;подредакциейНеменского
Б.М.,Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»;
Введитесвойвариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. «Единоеокнодоступакобразовательнымресурсам»- http://windows.edu/ru
2. «Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсов»- http://school-

collektion.edu/ru
3. «Федеральныйцентринформационныхобразовательных

ресурсов»-http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru
4. КаталогобразовательныхресурсовсетиИнтернетдляшколыhttp://katalog.iot.ru/
5. Библиотекаматериаловдляначальнойшколыhttp://www.nachalka.com/biblioteka
6. Mеtodkabinet.eu:информационно-методический

кабинетhttp://www.metodkabinet.eu/
7. Каталогобразовательныхресурсовсети«Интернет» http://catalog.iot.ru
8. Российскийобразовательныйпортал http://www.school.edu.ru
9. Портал«Российскоеобразование http://www.edu.ru

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ

http://pedsovet.su http://multiurok.ru http://infourok.ru http://
viki.rdf.ru/ https://nsportal.ru/https://resh.edu.ru/
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Таблицыкосновнымразделамучебногоматериала,содержащегосявпрограмме.
Наборысюжетных(предметных)картиноквсоответствиистематикой.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

1. Класснаямагнитнаядоска.
2. Настеннаядоскасприспособлениемдлякреплениякартинок.
3. Колонки
4. Компьютер
5. Мультимедийныйпроектор



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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учебного предмета «Изобразительное искусство»

для обучающихся 5-7 классов 

Буйнакский район, село Дуранги 2024 год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  основного  общего  образования  по  изобразительному  искусству
составлена  на  основе  требований  к  результатам  освоения  программы  основного
общего  образования,  представленных  в  ФГОС  ООО,  а  также  ориентирована  на
целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основная  цель  изобразительного  искусства  –  развитие  визуально-
пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного,
эстетического  освоения  мира,  формы  самовыражения  и  ориентации  в
художественном и нравственном пространстве культуры. 

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя
основы разных видов визуально-пространственных искусств:  живописи,  графики,
скульптуры,  дизайна,  архитектуры,  народного  и  декоративно-прикладного
искусства,  фотографии,  функции  художественного  изображения  в  зрелищных  и
экранных  искусствах.  Важнейшими  задачами  программы  по  изобразительному
искусству являются формирование активного отношения к традициям культуры как
смысловой,  эстетической  и  личностно  значимой  ценности,  воспитание
гражданственности  и  патриотизма,  уважения  и  бережного  отношения  к  истории
культуры  России,  выраженной  в  её  архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в
национальных  образах  предметно-материальной  и  пространственной  среды,  в
понимании красоты человека.

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие личности
обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  творческого
развития  и  формирования  готовности  к  саморазвитию  и  непрерывному
образованию.

Программа по изобразительному искусству ориентирована на психовозрастные
особенности развития обучающихся 11–15 лет.

Целью  изучения  изобразительного  искусства является  освоение  разных
видов  визуально-пространственных  искусств:  живописи,  графики,  скульптуры,
дизайна,  архитектуры,  народного  и  декоративно-прикладного  искусства,
изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно).

Задачами изобразительного искусства являются:
освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных

формах  духовных  ценностей,  формирование  представлений  о  месте  и  значении
художественной деятельности в жизни общества;

формирование  у  обучающихся  представлений  об  отечественной  и  мировой
художественной культуре во всём многообразии её видов;

формирование  у  обучающихся  навыков  эстетического  видения  и
преобразования мира;



приобретение  опыта  создания  творческой  работы  посредством  различных
художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств:
изобразительных  (живопись,  графика,  скульптура),  декоративно-прикладных,  в
архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике
и  анимации,  фотографии,  работы  в  синтетических  искусствах  (театр  и  кино)
(вариативно);

формирование  пространственного  мышления  и  аналитических  визуальных
способностей;

овладение  представлениями  о  средствах  выразительности  изобразительного
искусства  как  способах  воплощения  в  видимых  пространственных  формах
переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека;

развитие  наблюдательности,  ассоциативного  мышления  и  творческого
воображения;

воспитание уважения и любви к культурному наследию России через освоение
отечественной художественной культуры; 

развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного
искусства,  формирование  активного  отношения  к  традициям  художественной
культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.

Общее  число  часов,  рекомендованных  для  изучения  изобразительного
искусства, – 108 часов: в 5 классе – 36 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 36 часа (1
час в неделю), в 7 классе – 36 часа (1 час в неделю).

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне основного
общего  образования  структурировано  по  4  модулям  (3  инвариантных  и  1
вариативный).  Инвариантные  модули  реализуются  последовательно  в  5,  6  и  7
классах. Содержание вариативного модуля может быть реализовано дополнительно
к инвариантным в одном или нескольких классах или во внеурочной деятельности.

Модуль №1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс)
Модуль №2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс)
Модуль №3 «Архитектура и дизайн» (7 класс)
Модуль  №4  «Изображение  в  синтетических,  экранных  видах  искусства  и

художественная фотография» (вариативный)
Каждый  модуль  программы  по  изобразительному  искусству  обладает

содержательной  целостностью  и  организован  по  восходящему  принципу  в
отношении  углубления  знаний  по  ведущей  теме  и  усложнения  умений
обучающихся.  Последовательность  изучения  модулей  определяется
психологическими  возрастными  особенностями  обучающихся,  принципом
системности обучения и опытом педагогической работы. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

5 КЛАСС

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство».

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве.

Декоративно-прикладное  искусство  и  его  виды.  Декоративно-прикладное
искусство и предметная среда жизни людей.

Древние корни народного искусства.

Истоки  образного  языка  декоративно-прикладного  искусства.  Традиционные
образы народного (крестьянского) прикладного искусства.

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом.

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта,
их значение в характере труда и жизненного уклада.

Образно-символический язык народного прикладного искусства.

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по
дереву,  вышивки.  Освоение  навыков  декоративного  обобщения  в  процессе
практической творческой работы.

Убранство русской избы.

Конструкция  избы,  единство  красоты  и  пользы  –  функционального  и
символического – в её постройке и украшении.

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб.
Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома.

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома.

Декоративные элементы жилой среды.



Определяющая  роль  природных  материалов  для  конструкции  и  декора
традиционной  постройки  жилого  дома  в  любой  природной  среде.  Мудрость
соотношения  характера  постройки,  символики  её  декора  и  уклада  жизни  для
каждого народа.

Выполнение  рисунков  предметов  народного  быта,  выявление  мудрости  их
выразительной формы и орнаментально-символического оформления.

Народный праздничный костюм.

Образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского.

Традиционная  конструкция  русского  женского  костюма  –  северорусский
(сарафан) и южнорусский (понёва) варианты.

Разнообразие  форм  и  украшений  народного  праздничного  костюма  для
различных регионов страны.

Искусство  народной  вышивки.  Вышивка  в  народных  костюмах  и  обрядах.
Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке.
Символическое  изображение  женских  фигур  и  образов  всадников  в  орнаментах
вышивки.  Особенности  традиционных  орнаментов  текстильных  промыслов  в
разных регионах страны.

Выполнение  рисунков  традиционных  праздничных  костюмов,  выражение  в
форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия.

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного
творчества.

Выполнение  сюжетной  композиции  или  участие  в  работе  по  созданию
коллективного панно на тему традиций народных праздников.

Народные художественные промыслы.

Роль  и  значение  народных  промыслов  в  современной  жизни.  Искусство  и
ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона.

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных
промыслов народов России.

Разнообразие  материалов  народных  ремёсел  и  их  связь  с  регионально-
национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть
и лён).



Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов.
Особенности  цветового  строя,  основные  орнаментальные  элементы  росписи
филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек
разных регионов страны.

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.

Роспись  по  дереву.  Хохлома.  Краткие  сведения  по  истории  хохломского
промысла. Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь
с  природой.  Единство  формы  и  декора  в  произведениях  промысла.
Последовательность  выполнения  травного  орнамента.  Праздничность  изделий
«золотой хохломы».

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные
образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы
орнаментальных  композиций.  Сюжетные  мотивы,  основные  приёмы  и
композиционные особенности городецкой росписи.

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла.
Гжельская  керамика  и  фарфор:  единство  скульптурной  формы  и  кобальтового
декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст,
сочетание пятна и линии.

Роспись  по  металлу.  Жостово.  Краткие  сведения  по  истории  промысла.
Разнообразие  форм  подносов,  цветового  и  композиционного  решения  росписей.
Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект
освещённости и объёмности изображения.

Древние  традиции  художественной  обработки  металла  в  разных  регионах
страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов
работы с металлом.

Искусство  лаковой  живописи:  Палех,  Федоскино,  Холуй,  Мстёра  –  роспись
шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой
миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой
миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры.

Мир  сказок  и  легенд,  примет  и  оберегов  в  творчестве  мастеров
художественных промыслов.

Отражение  в  изделиях  народных  промыслов  многообразия  исторических,
духовных и культурных традиций.



Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные
ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России.

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов.

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.

Отражение  в  декоре  мировоззрения  эпохи,  организации общества,  традиций
быта и ремесла, уклада жизни людей.

Характерные  признаки  произведений  декоративно-прикладного  искусства,
основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох.

Характерные  особенности  одежды  для  культуры  разных  эпох  и  народов.
Выражение образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в
его костюме и его украшениях. Украшение жизненного пространства: построений,
интерьеров, предметов быта – в культуре разных эпох.

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека.

Многообразие  материалов  и  техник  современного  декоративно-прикладного
искусства  (художественная  керамика,  стекло,  металл,  гобелен,  роспись  по  ткани,
моделирование одежды).

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или
декоративный знак.

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения
предметов  нашего  быта  и  одежды.  Значение  украшений  в  проявлении  образа
человека, его характера, самопонимания, установок и намерений.

Декор  на  улицах  и  декор  помещений.  Декор  праздничный и  повседневный.
Праздничное оформление школы.

6 КЛАСС

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура».
Общие сведения о видах искусства.
Пространственные и временные виды искусства.
Изобразительные,  конструктивные  и  декоративные  виды  пространственных

искусств, их место и назначение в жизни людей.
Основные  виды  живописи,  графики  и  скульптуры.  Художник  и  зритель:

зрительские умения, знания и творчество зрителя.



Язык изобразительного искусства и его выразительные средства.
Живописные,  графические  и  скульптурные  художественные  материалы,  их

особые свойства.
Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника.
Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок.
Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.
Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.
Линейные  графические  рисунки  и  наброски.  Тон  и  тональные  отношения:

тёмное – светлое.
Ритм и ритмическая организация плоскости листа.
Основы  цветоведения:  понятие  цвета  в  художественной  деятельности,

физическая  основа  цвета,  цветовой  круг,  основные  и  составные  цвета,
дополнительные цвета.

Цвет как выразительное средство в  изобразительном искусстве:  холодный и
тёплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи.

Виды  скульптуры  и  характер  материала  в  скульптуре.  Скульптурные
памятники,  парковая  скульптура,  камерная  скульптура.  Статика  и  движение  в
скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа.

Жанры изобразительного искусства.
Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения

и анализа произведений изобразительного искусства.
Предмет  изображения,  сюжет  и  содержание  произведения  изобразительного

искусства.
Натюрморт.
Изображение  предметного  мира  в  изобразительном  искусстве  и  появление

жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве.
Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на

плоскости.
Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения

и точка схода, правила перспективных сокращений.
Изображение окружности в перспективе.
Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы.
Сложная пространственная форма и выявление её конструкции.
Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических

фигур.
Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.
Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик»,

«полутень»,  «собственная  тень»,  «рефлекс»,  «падающая  тень».  Особенности
освещения «по свету» и «против света».

Рисунок  натюрморта  графическими  материалами  с  натуры  или  по
представлению.



Творческий  натюрморт  в  графике.  Произведения  художников-графиков.
Особенности графических техник. Печатная графика.

Живописное  изображение  натюрморта.  Цвет  в  натюрмортах  европейских  и
отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта.

Портрет.
Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета

человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера
человека и мировоззренческих идеалов эпохи.

Великие портретисты в европейском искусстве.
Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие

портретисты в русской живописи.
Парадный и камерный портрет в живописи.
Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. – отечественном и

европейском.
Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой

и черепной частей головы.
Графический  портрет  в  работах  известных  художников.  Разнообразие

графических  средств  в  изображении  образа  человека.  Графический  портретный
рисунок с натуры или по памяти.

Роль освещения головы при создании портретного образа.
Свет и тень в изображении головы человека.
Портрет в скульптуре.
Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в

скульптурном портрете.
Значение  свойств  художественных  материалов  в  создании  скульптурного

портрета.
Живописное  изображение  портрета.  Роль  цвета  в  живописном  портретном

образе в произведениях выдающихся живописцев.
Опыт работы над созданием живописного портрета.
Пейзаж.
Особенности  изображения  пространства  в  эпоху  Древнего  мира,  в

средневековом искусстве и в эпоху Возрождения.
Правила построения линейной перспективы в изображении пространства.
Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего

планов при изображении пейзажа.
Особенности  изображения  разных  состояний  природы  и  её  освещения.

Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского.
Особенности  изображения  природы  в  творчестве  импрессионистов  и

постимпрессионистов.  Представления  о  пленэрной  живописи  и  колористической
изменчивости состояний природы.



Живописное изображение различных состояний природы.  Пейзаж в истории
русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления
картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в.

Становление  образа  родной  природы в  произведениях  А.Венецианова  и  его
учеников:  А.Саврасова,  И.Шишкина.  Пейзажная  живопись  И.Левитана  и  её
значение для русской культуры. Значение художественного образа отечественного
пейзажа в развитии чувства Родины.

Творческий  опыт  в  создании  композиционного  живописного  пейзажа  своей
Родины.

Графический  образ  пейзажа  в  работах  выдающихся  мастеров.  Средства
выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник.

Графические  зарисовки  и  графическая  композиция  на  темы  окружающей
природы.

Городской  пейзаж  в  творчестве  мастеров  искусства.  Многообразие  в
понимании образа города.

Город  как  материальное  воплощение  отечественной  истории  и  культурного
наследия.  Задачи охраны культурного  наследия  и  исторического  образа  в  жизни
современного города.

Опыт  изображения  городского  пейзажа.  Наблюдательная  перспектива  и
ритмическая организация плоскости изображения.

Бытовой жанр в изобразительном искусстве.
Изображение  труда  и  бытовой  жизни  людей  в  традициях  искусства  разных

эпох. Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании
истории человечества и современной жизни.

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема,
сюжет,  содержание  в  жанровой  картине.  Образ  нравственных  и  ценностных
смыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении.

Работа  над  сюжетной  композицией.  Композиция  как  целостность  в
организации  художественных  выразительных  средств  и  взаимосвязи  всех
компонентов произведения.

Исторический жанр в изобразительном искусстве.
Историческая  тема  в  искусстве  как  изображение  наиболее  значительных

событий в жизни общества.
Жанровые  разновидности  исторической  картины  в  зависимости  от  сюжета:

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие.
Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии

отечественной культуры.
Картина  К.  Брюллова  «Последний  день  Помпеи»,  исторические  картины  в

творчестве В. Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ в.
Работа  над  сюжетной  композицией.  Этапы  длительного  периода  работы

художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над
этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом.



Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный
материал по задуманному сюжету.

Библейские темы в изобразительном искусстве.
Исторические  картины  на  библейские  темы:  место  и  значение  сюжетов

Священной истории в европейской культуре.
Вечные  темы  и  их  нравственное  и  духовно-ценностное  выражение  как

«духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений.
Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в

скульптуре  «Пьета»  Микеланджело  и  других.  Библейские  темы в  отечественных
картинах  XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в
пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись
как  великое  проявление  русской  культуры.  Язык  изображения  в  иконе  –  его
религиозный и символический смысл.

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана
Грека, Дионисия.

Работа над эскизом сюжетной композиции.
Роль  и  значение  изобразительного  искусства  в  жизни  людей:  образ  мира  в

изобразительном искусстве.

7 КЛАСС

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн».
Архитектура  и  дизайн  –  искусства  художественной  постройки  –

конструктивные искусства.
Дизайн  и  архитектура  как  создатели  «второй  природы»  –  предметно-

пространственной среды жизни людей.
Функциональность  предметно-пространственной  среды  и  выражение  в  ней

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.
Материальная  культура  человечества  как  уникальная  информация  о  жизни

людей в разные исторические эпохи.
Роль  архитектуры  в  понимании  человеком  своей  идентичности.  Задачи

сохранения культурного наследия и природного ландшафта.
Возникновение  архитектуры  и  дизайна  на  разных  этапах  общественного

развития.  Единство  функционального  и  художественного  –  целесообразности  и
красоты.

Графический дизайн.
Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности.

Основы формальной композиции в конструктивных искусствах.
Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст

и изображение.
Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания

геометрических фигур, без предметного содержания.
Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов.



Ритмическая  организация  элементов:  выделение  доминанты,  симметрия  и
асимметрия,  динамическая  и  статичная  композиция,  контраст,  нюанс,  акцент,
замкнутость или открытость композиции.

Практические  упражнения  по  созданию  композиции  с  вариативным
ритмическим расположением геометрических фигур на плоскости.

Роль  цвета  в  организации  композиционного  пространства.  Функциональные
задачи цвета в конструктивных искусствах.

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент,
ритм цветовых форм, доминанта.

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как
изобразительно-смысловой символ.

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.
Типографика.  Понимание  типографской  строки  как  элемента  плоскостной

композиции.
Выполнение  аналитических  и  практических  работ  по  теме  «Буква  –

изобразительный элемент композиции».
Логотип  как  графический  знак,  эмблема  или  стилизованный  графический

символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип.
Композиционные  основы  макетирования  в  графическом  дизайне  при

соединении текста и изображения.
Искусство  плаката.  Синтез  слова  и  изображения.  Изобразительный  язык

плаката.  Композиционный  монтаж  изображения  и  текста  в  плакате,  рекламе,
поздравительной открытке.

Многообразие  форм  графического  дизайна.  Дизайн  книги  и  журнала.
Элементы,  составляющие  конструкцию  и  художественное  оформление  книги,
журнала.

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на
основе компьютерных программ.

Макетирование объёмно-пространственных композиций.
Композиция  плоскостная  и  пространственная.  Композиционная  организация

пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства.
Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его

обозначения на макете.
Выполнение  практических  работ  по  созданию  объёмно-пространственных

композиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых

объёмов,  образующих  целостную  постройку.  Взаимное  влияние  объёмов  и  их
сочетаний на образный характер постройки.

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной
сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей.

Роль  эволюции  строительных  материалов  и  строительных  технологий  в
изменении  архитектурных конструкций  (перекрытия  и  опора  –  стоечно-балочная



конструкция – архитектура сводов, каркасная каменная архитектура, металлический
каркас, железобетон и язык современной архитектуры).

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её
форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком.

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы
через  выявление  сочетающихся  объёмов.  Красота  –  наиболее  полное  выявление
функции предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы
предмета.

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.
Творческое  проектирование  предметов  быта  с  определением  их  функций  и

материала изготовления.
Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение

цвета  в  дизайне  и  архитектуре.  Влияние  цвета  на  восприятие  формы  объектов
архитектуры и дизайна.

Конструирование  объектов  дизайна  или  архитектурное  макетирование  с
использованием цвета.

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека.
Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение

эволюции  образа  жизни,  изменения  мировоззрения  людей  и  развития
производственных  возможностей.  Художественно-аналитический  обзор  развития
образно-стилевого  языка  архитектуры  как  этапов  духовной,  художественной  и
материальной культуры разных народов и эпох.

Архитектура  народного  жилища,  храмовая  архитектура,  частный  дом  в
предметно-пространственной среде жизни разных народов.

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде
аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и
другим видам изображения.

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра.
Архитектурная и градостроительная революция  XX в.  Её технологические и

эстетические  предпосылки  и  истоки.  Социальный  аспект  «перестройки»  в
архитектуре.

Отрицание  канонов  и  сохранение  наследия  с  учётом  нового  уровня
материально-строительной  техники.  Приоритет  функционализма.  Проблема
урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города.

Пространство городской среды.  Исторические формы планировки городской
среды и их связь с образом жизни людей.

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность.
Современные  поиски  новой  эстетики  в  градостроительстве.  Выполнение

практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля
будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего.

Индивидуальный  образ  каждого  города.  Неповторимость  исторических
кварталов и значение культурного наследия для современной жизни людей.



Дизайн  городской  среды.  Малые  архитектурные  формы.  Роль  малых
архитектурных форм и архитектурного дизайна в организации городской среды и
индивидуальном образе города.

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных
зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков,
информационных блоков, блоков локального озеленения и другое.

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов
городской среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-
проекта оформления витрины магазина.

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его
интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера.

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи.  Интерьер
как отражение стиля жизни его хозяев.

Зонирование  интерьера  –  создание  многофункционального  пространства.
Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер.

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).
Выполнение  практической  и  аналитической  работы  по  теме  «Роль  вещи  в

образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции.
Организация  архитектурно-ландшафтного  пространства.  Город  в  единстве  с

ландшафтно-парковой средой.
Основные  школы  ландшафтного  дизайна.  Особенности  ландшафта  русской

усадебной  территории  и  задачи  сохранения  исторического  наследия.  Традиции
графического языка ландшафтных проектов.

Выполнение  дизайн-проекта  территории парка  или приусадебного  участка  в
виде схемы-чертежа.

Единство  эстетического  и  функционального  в  объёмно-пространственной
организации среды жизнедеятельности людей.

Образ человека и индивидуальное проектирование.
Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 
Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.
Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн

предметной  среды  в  интерьере  частного  дома.  Мода  и  культура  как  параметры
создания собственного костюма или комплекта одежды.

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы.
Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес
и в качестве манипулирования массовым сознанием.

Характерные особенности  современной одежды.  Молодёжная  субкультура  и
подростковая  мода.  Унификация  одежды  и  индивидуальный  стиль.  Ансамбль  в
костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды.

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной
одежды».



Искусство  грима  и  причёски.  Форма  лица  и  причёска.  Макияж  дневной,
вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический.

Имидж-дизайн  и  его  связь  с  публичностью,  технологией  социального
поведения, рекламой, общественной деятельностью.

Дизайн  и  архитектура  –  средства  организации  среды  жизни  людей  и
строительства нового мира.

Вариативный модуль. Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных
видах искусства и художественная фотография»

Синтетические  –  пространственно-временные  виды  искусства.  Роль
изображения  в  синтетических  искусствах  в  соединении  со  словом,  музыкой,
движением.

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства.
Мультимедиа  и  объединение  множества  воспринимаемых  человеком

информационных средств на экране цифрового искусства.
Художник и искусство театра.
Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра.
Жанровое  многообразие  театральных  представлений,  шоу,  праздников  и  их

визуальный облик.
Роль  художника  и  виды  профессиональной  деятельности  художника  в

современном театре.
Сценография  и  создание  сценического  образа.  Сотворчество  художника-

постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами.
Роль  освещения  в  визуальном  облике  театрального  действия.  Бутафорские,

пошивочные, декорационные и иные цеха в театре.
Сценический  костюм,  грим  и  маска.  Стилистическое  единство  в  решении

образа спектакля. Выражение в костюме характера персонажа.
Творчество  художников-постановщиков  в  истории  отечественного  искусства

(К.  Коровин,  И.  Билибин,  А.  Головин  и  других  художников-постановщиков).
Школьный спектакль и работа художника по его подготовке.

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в
процессе создания образа персонажа.

Условность  и  метафора  в  театральной постановке  как  образная  и  авторская
интерпретация реальности.

Художественная фотография.
Рождение  фотографии  как  технологическая  революция  запечатления

реальности.  Искусство  и  технология.  История  фотографии:  от  дагеротипа  до
компьютерных технологий.

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии.
Картина мира и «Родиноведение» в  фотографиях С.М. Прокудина-Горского.

Сохранённая  история  и  роль  его  фотографий  в  современной  отечественной
культуре.



Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры
предмета.  Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных
мастеров.

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм.
Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни

с помощью фотографии.
Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 
Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии.
Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии

пейзажа.
Роль  освещения  в  портретном  образе.  Фотография  постановочная  и

документальная.
Фотопортрет  в  истории  профессиональной  фотографии  и  его  связь  с

направлениями в изобразительном искусстве.
Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и

графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий.
Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок – свидетельство

истории и его значение в сохранении памяти о событии.
Фоторепортаж  –  дневник  истории.  Значение  работы  военных  фотографов.

Спортивные фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях.
«Работать для жизни…» – фотографии Александра Родченко,  их значение и

влияние на стиль эпохи.
Возможности  компьютерной  обработки  фотографий,  задачи  преобразования

фотографий и границы достоверности.
Коллаж  как  жанр  художественного  творчества  с  помощью  различных

компьютерных программ.
Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и

влияние фотообраза на жизнь людей.
Изображение и искусство кино.
Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства.
Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав

творческого коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работе над
фильмом. Сложносоставной язык кино.

Монтаж композиционно построенных кадров – основа языка киноискусства.
Художник-постановщик  и  его  команда  художников  в  работе  по  созданию

фильма.  Эскизы  мест  действия,  образы  и  костюмы  персонажей,  раскадровка,
чертежи  и  воплощение  в  материале.  Пространство  и  предметы,  историческая
конкретность  и  художественный  образ  –  видеоряд  художественного  игрового
фильма.

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачи
в работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика.



Искусство  анимации  и  художник-мультипликатор.  Рисованные,  кукольные
мультфильмы  и  цифровая  анимация.  Уолт  Дисней  и  его  студия.  Особое  лицо
отечественной мультипликации, её знаменитые создатели.

Использование  электронно-цифровых  технологий  в  современном  игровом
кинематографе.

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его
возможности  для  создания  анимации.  Коллективный  характер  деятельности  по
созданию  анимационного  фильма.  Выбор  технологии:  пластилиновые
мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация.

Этапы  создания  анимационного  фильма.  Требования  и  критерии
художественности.

Изобразительное искусство на телевидении.
Телевидение  –  экранное  искусство:  средство  массовой  информации,

художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга.
Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженер Владимир

Козьмич Зворыкин.
Роль  телевидения  в  превращении  мира  в  единое  информационное

пространство.  Картина  мира,  создаваемая  телевидением.  Прямой  эфир  и  его
значение.

Деятельность  художника  на  телевидении:  художники  по  свету,  костюму,
гриму, сценографический дизайн и компьютерная графика.

Школьное  телевидение  и  студия  мультимедиа.  Построение  видеоряда  и
художественного оформления.

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни.
Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека.



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ  ИСКУССТВУ  НА  УРОВНЕ  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные  результаты  освоения  рабочей  программы  основного  общего
образования  по  изобразительному  искусству  достигаются  в  единстве  учебной  и
воспитательной деятельности.

В  центре  программы  по  изобразительному  искусству  в  соответствии  с  ФГОС
общего  образования  находится  личностное  развитие  обучающихся,  приобщение
обучающихся  к  российским  традиционным  духовным  ценностям,  социализация
личности.

Программа  призвана  обеспечить  достижение  обучающимися  личностных
результатов,  указанных  во  ФГОС  ООО:  формирование  у  обучающихся  основ
российской  идентичности,  ценностные  установки  и  социально  значимые  качества
личности, духовно-нравственное развитие обучающихся и отношение обучающихся к
культуре, мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному
участию в социально значимой деятельности.

1) Патриотическое воспитание.
Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и

современного  развития  отечественной  культуры,  выраженной  в  её  архитектуре,
народном,  прикладном  и  изобразительном  искусстве.  Воспитание  патриотизма  в
процессе  освоения  особенностей  и  красоты  отечественной  духовной  жизни,
выраженной  в  произведениях  искусства,  посвящённых  различным  подходам  к
изображению  человека,  великим  победам,  торжественным  и  трагическим  событиям,
эпической  и  лирической  красоте  отечественного  пейзажа.  Патриотические  чувства
воспитываются в изучении истории народного искусства,  его житейской мудрости и
значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе
собственной  художественно-практической  деятельности  обучающегося,  который
учится  чувственно-эмоциональному  восприятию  и  творческому  созиданию
художественного образа.

2) Гражданское воспитание.
Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение

обучающихся  к  традиционным  российским  духовно-нравственным  ценностям.  При
этом  реализуются  задачи  социализации  и  гражданского  воспитания  обучающегося.
Формируется  чувство  личной  причастности  к  жизни  общества.  Искусство
рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В рамках
изобразительного искусства происходит изучение художественной культуры и мировой
истории искусства,  углубляются интернациональные чувства обучающихся. Учебный
предмет  способствует  пониманию  особенностей  жизни  разных  народов  и  красоты
различных национальных эстетических идеалов.  Коллективные творческие работы,  а



также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной
совместной  деятельности,  способствуют  пониманию  другого,  становлению  чувства
личной ответственности. 

3) Духовно-нравственное воспитание.
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества,  концентрирующая в себе

эстетический,  художественный  и  нравственный  мировой  опыт,  раскрытие  которого
составляет  суть  учебного  предмета.  Учебные  задания  направлены  на  развитие
внутреннего мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной
сферы.  Развитие  творческого  потенциала  способствует  росту  самосознания
обучающегося,  осознанию  себя  как  личности  и  члена  общества.  Ценностно-
ориентационная  и  коммуникативная  деятельность  на  занятиях  по  изобразительному
искусству способствует освоению базовых ценностей –  формированию отношения к
миру,  жизни,  человеку,  семье,  труду,  культуре как духовному богатству общества и
важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4) Эстетическое воспитание.
Эстетическое (от греч.  aisthetikos – чувствующий, чувственный) – это воспитание

чувственной  сферы  обучающегося  на  основе  всего  спектра  эстетических  категорий:
прекрасное,  безобразное,  трагическое,  комическое,  высокое,  низменное.  Искусство
понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной
среды  постоянного  поиска  идеалов,  веры,  надежд,  представлений  о  добре  и  зле.
Эстетическое  воспитание  является  важнейшим  компонентом  и  условием  развития
социально  значимых  отношений  обучающихся.  Способствует  формированию
ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению
к  их  пониманию,  отношению  к  семье,  к  мирной  жизни  как  главному  принципу
человеческого  общежития,  к  самому  себе  как  самореализующейся  и  ответственной
личности,  способной  к  позитивному  действию  в  условиях  соревновательной
конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду,
искусству, культурному наследию.

5) Ценности познавательной деятельности.
В  процессе  художественной  деятельности  на  занятиях  изобразительным

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в
соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается
эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности
развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при
выполнении заданий культурно-исторической направленности.

6) Экологическое воспитание.
Повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей
среде, формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в
процессе  художественно-эстетического  наблюдения  природы,  её  образа  в
произведениях искусства и личной художественно-творческой работе.

7) Трудовое воспитание.



Художественно-эстетическое  развитие  обучающихся  обязательно  должно
осуществляться  в  процессе  личной  художественно-творческой  работы  с  освоением
художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая
деятельность  формирует  такие  качества,  как  навыки  практической  (не  теоретико-
виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального
жизненного  пространства  и  его  оформления,  удовлетворение  от  создания  реального
практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату,
понимание  эстетики  трудовой  деятельности.  А  также  умения  сотрудничества,
коллективной  трудовой  работы,  работы  в  команде  –  обязательные  требования  к
определённым заданиям программы.

8) Воспитывающая предметно-эстетическая среда.
В  процессе  художественно-эстетического  воспитания  обучающихся  имеет

значение организация пространственной среды общеобразовательной организации. При
этом обучающиеся должны быть активными участниками (а не только потребителями)
её  создания  и  оформления  пространства  в  соответствии  с  задачами
общеобразовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни.
Эта деятельность обучающихся,  как и сам образ предметно-пространственной среды
общеобразовательной организации, оказывает активное воспитательное воздействие и
влияет  на  формирование  позитивных  ценностных  ориентаций  и  восприятие  жизни
обучающихся.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  пространственные

представления  и  сенсорные  способности  как  часть  универсальных  познавательных
учебных действий:

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;
 характеризовать форму предмета, конструкции;
 выявлять положение предметной формы в пространстве;
 обобщать форму составной конструкции;
 анализировать  структуру  предмета,  конструкции,  пространства,  зрительного

образа;
 структурировать предметно-пространственные явления;
 сопоставлять  пропорциональное  соотношение  частей  внутри  целого  и

предметов между собой;
 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной

композиции.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические  и

исследовательские  действия  как  часть  универсальных  познавательных  учебных
действий:

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной
культуры;



 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических
категорий явления искусства и действительности;

 классифицировать  произведения  искусства  по  видам  и,  соответственно,  по
назначению в жизни людей;

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
 вести  исследовательскую  работу  по  сбору  информационного  материала  по

установленной или выбранной теме;
 самостоятельно  формулировать  выводы  и  обобщения  по  результатам

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции.
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией

как часть универсальных познавательных учебных действий:
 использовать  различные  методы,  в  том  числе  электронные  технологии,  для

поиска  и  отбора  информации  на  основе  образовательных  задач  и  заданных
критериев;

 использовать электронные образовательные ресурсы;
 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;
 выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах
и схемах;

 самостоятельно  готовить  информацию  на  заданную  или  выбранную  тему  в
различных  видах  её  представления:  в  рисунках  и  эскизах,  тексте,  таблицах,
схемах, электронных презентациях.

Овладение универсальными коммуникативными действиями
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 понимать  искусство  в  качестве  особого  языка  общения  –  межличностного
(автор – зритель), между поколениями, между народами;

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с
целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на
восприятие окружающих;

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к
оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения,
выявляя  и  корректно,  доказательно  отстаивая  свои  позиции  в  оценке  и
понимании  обсуждаемого  явления,  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе общих позиций и учёта интересов;

 публично  представлять  и  объяснять  результаты  своего  творческого,
художественного или исследовательского опыта;

 взаимодействовать,  сотрудничать  в  коллективной  работе,  принимать  цель
совместной  деятельности  и  строить  действия  по  её  достижению,
договариваться,  проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,



подчиняться,  ответственно  относиться  к  задачам,  своей  роли  в  достижении
общего результата.

Овладение универсальными регулятивными действиями
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как

часть универсальных регулятивных учебных действий:
 осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные
действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;

 планировать  пути  достижения  поставленных  целей,  составлять  алгоритм
действий,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных, познавательных, художественно-творческих задач;

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя
порядок  в  окружающем  пространстве  и  бережно  относясь  к  используемым
материалам.

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть
универсальных регулятивных учебных действий:

 соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата;

 владеть  основами  самоконтроля,  рефлексии,  самооценки  на  основе
соответствующих целям критериев.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  эмоционального
интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий:

 развивать  способность  управлять  собственными  эмоциями,  стремиться  к
пониманию эмоций других;

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия
искусства и собственной художественной деятельности;

 развивать  свои  эмпатические  способности,  способность  сопереживать,
понимать намерения и переживания свои и других;

 признавать своё и чужое право на ошибку;
 работать  индивидуально  и  в  группе;  продуктивно  участвовать  в  учебном

сотрудничестве,  в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и
межвозрастном взаимодействии.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К  концу  обучения  в  5  классе обучающийся  получит  следующие  предметные
результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:

знать  о  многообразии  видов  декоративно-прикладного  искусства:  народного,
классического, современного, искусства, промыслов; 



понимать  связь  декоративно-прикладного  искусства  с  бытовыми потребностями
людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде;

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и
магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории
человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира;

характеризовать  коммуникативные,  познавательные  и  культовые  функции
декоративно-прикладного искусства;

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации
межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении
предметно-пространственной среды;

распознавать  произведения  декоративно-прикладного  искусства  по  материалу
(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь
характеризовать неразрывную связь декора и материала;

распознавать  и  называть  техники  исполнения  произведений  декоративно-
прикладного  искусства  в  разных  материалах:  резьба,  роспись,  вышивка,  ткачество,
плетение, ковка, другие техники;

знать  специфику  образного  языка  декоративного  искусства  –  его  знаковую
природу, орнаментальность, стилизацию изображения;

различать  разные  виды  орнамента  по  сюжетной  основе:  геометрический,
растительный, зооморфный, антропоморфный;

владеть  практическими  навыками  самостоятельного  творческого  создания
орнаментов ленточных, сетчатых, центрических;

знать  о  значении  ритма,  раппорта,  различных  видов  симметрии  в  построении
орнамента  и  уметь  применять  эти  знания  в  собственных  творческих  декоративных
работах;

владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного
изображения  деталей  природы,  стилизованного  обобщённого  изображения
представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на
традиционные образы мирового искусства;

знать  особенности  народного  крестьянского  искусства  как  целостного  мира,  в
предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру
и злу, к жизни в целом;

уметь  объяснять  символическое  значение  традиционных  знаков  народного
крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля);

знать  и  самостоятельно  изображать  конструкцию  традиционного  крестьянского
дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и
символическое  единство  его  деталей,  объяснять  крестьянский  дом  как  отражение
уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры;

иметь  практический  опыт  изображения  характерных  традиционных  предметов
крестьянского быта;

освоить  конструкцию  народного  праздничного  костюма,  его  образный  строй  и
символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений народного



праздничного  костюма  различных  регионов  страны,  уметь  изобразить  или
смоделировать традиционный народный костюм;

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие,
хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности;

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ
разных  народов,  например,  юрты,  сакли,  хаты-мазанки,  объяснять  семантическое
значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом;

иметь  представление  и  распознавать  примеры  декоративного  оформления
жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов (например,
Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье),
понимать  разнообразие  образов  декоративно-прикладного  искусства,  его  единство  и
целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и
сложившийся историей;

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в
современной жизни;

рассказывать  о  происхождении  народных  художественных  промыслов,  о
соотношении ремесла и искусства;

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных
художественных промыслов;

характеризовать  древние  образы  народного  искусства  в  произведениях
современных народных промыслов;

уметь  перечислять  материалы,  используемые  в  народных  художественных
промыслах: дерево, глина, металл, стекло;

различать  изделия  народных  художественных  промыслов  по  материалу
изготовления и технике декора;

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях
народных промыслов;

иметь  представление  о  приёмах  и  последовательности  работы  при  создании
изделий некоторых художественных промыслов;

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий
вид изделий ряда отечественных художественных промыслов;

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема,
логотип,  указующий  или  декоративный  знак)  и  иметь  опыт  творческого  создания
эмблемы или логотипа;

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление
о значении и содержании геральдики;

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной
деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной
обстановке и характеризовать их образное назначение;

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного
искусства,  различать  по  материалам,  технике  исполнения  художественное  стекло,
керамику, ковку, литьё, гобелен и другое;



иметь  навыки  коллективной  практической  творческой  работы  по  оформлению
пространства школы и школьных праздников.

К  концу  обучения  в  6  классе обучающийся  получит  следующие  предметные
результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:
Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:

характеризовать  различия  между  пространственными  и  временными  видами
искусства и их значение в жизни людей;

объяснять причины деления пространственных искусств на виды;
знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в

жизни людей.
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:
различать  и  характеризовать  традиционные  художественные  материалы  для

графики, живописи, скульптуры;
осознавать  значение  материала  в  создании  художественного  образа,  уметь

различать и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства;
иметь  практические  навыки  изображения  карандашами  разной  жёсткости,

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а
также  использовать  возможности  применять  другие  доступные  художественные
материалы;

иметь  представление  о  различных  художественных  техниках  в  использовании
художественных материалов;

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности;
иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных форм;
знать  основы  линейной  перспективы  и  уметь  изображать  объёмные

геометрические тела на двухмерной плоскости;
знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть»,

«блик»,  «полутень»,  «собственная  тень»,  «падающая  тень»  и  уметь  их  применять  в
практике рисунка;

понимать содержание понятий «тон»,  «тональные отношения» и иметь опыт их
визуального анализа;

обладать  навыком  определения  конструкции  сложных  форм,  геометризации
плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей
внутри целого;

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии;
иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную

задачу или как самостоятельное творческое действие;
знать  основы  цветоведения:  характеризовать  основные  и  составные  цвета,

дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусства живописи;
определять  содержание  понятий  «колорит»,  «цветовые  отношения»,  «цветовой

контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью;



иметь  опыт  объёмного  изображения  (лепки)  и  начальные  представления  о
пластической  выразительности  скульптуры,  соотношении  пропорций  в  изображении
предметов или животных.

Жанры изобразительного искусства:
объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры;
объяснять  разницу  между  предметом  изображения,  сюжетом  и  содержанием

произведения искусства.
Натюрморт:
характеризовать  изображение  предметного  мира  в  различные  эпохи  истории

человечества  и  приводить  примеры  натюрморта  в  европейской  живописи  Нового
времени; 

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в
отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных
художников;

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения
объёмного предмета в двухмерном пространстве листа;

знать  об  освещении  как  средстве  выявления  объёма  предмета,  иметь  опыт
построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на
листе,  выделения  доминанты и  целостного  соотношения  всех  применяемых средств
выразительности;

иметь опыт создания графического натюрморта;
иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.
Портрет:
иметь  представление  об  истории  портретного  изображения  человека  в  разные

эпохи как последовательности изменений представления о человеке;
уметь  сравнивать  содержание  портретного  образа  в  искусстве  Древнего  Рима,

эпохи Возрождения и Нового времени;
понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов

эпохи и авторская позиция художника;
узнавать  произведения  и  называть  имена  нескольких  великих  портретистов

европейского  искусства  (Леонардо  да  Винчи,  Рафаэль,  Микеланджело,  Рембрандт  и
других портретистов);

уметь  рассказывать  историю  портрета  в  русском  изобразительном  искусстве,
называть имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов,
О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов
и другие авторы);

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека,
пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы;

иметь  представление  о  способах  объёмного  изображения  головы  человека,
создавать  зарисовки  объёмной  конструкции  головы,  понимать  термин  «ракурс»  и
определять его на практике;



иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении
характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете;

иметь начальный опыт лепки головы человека;
иметь опыт графического портретного изображения как нового для себя видения

индивидуальности человека;
иметь  представление  о  графических  портретах  мастеров  разных  эпох,  о

разнообразии графических средств в изображении образа человека;
уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании

художественного образа;
иметь  опыт  создания  живописного  портрета,  понимать  роль  цвета  в  создании

портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности
героя портрета;

иметь  представление  о  жанре  портрета  в  искусстве  ХХ  в.  –  западном  и
отечественном.

Пейзаж:
иметь  представление  и  уметь  сравнивать  изображение  пространства  в  эпоху

Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения;
знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке;
уметь определять содержание понятий:  линия горизонта,  точка схода,  низкий и

высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива;
знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике;
характеризовать  особенности  изображения  разных  состояний  природы  в

романтическом  пейзаже  и  пейзаже  творчества  импрессионистов  и
постимпрессионистов;

иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;
иметь  представление  об  особенностях  пленэрной  живописи  и  колористической

изменчивости состояний природы;
знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана
и художников ХХ в. (по выбору);

уметь  объяснять,  как  в  пейзажной  живописи  развивался  образ  отечественной
природы и каково его значение в развитии чувства Родины;

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний
природы;

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти
и представлению;

иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к
окружающему миру и его художественно-поэтическому видению;

иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению;
иметь  навыки  восприятия  образности  городского  пространства  как  выражения

самобытного лица культуры и истории народа;



понимать  и  объяснять  роль  культурного  наследия  в  городском  пространстве,
задачи его охраны и сохранения.

Бытовой жанр:
характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений

о жизни людей разных эпох и народов;
уметь  объяснять  понятия  «тематическая  картина»,  «станковая  живопись»,

«монументальная живопись», перечислять основные жанры тематической картины;
различать  тему,  сюжет  и  содержание  в  жанровой  картине,  выявлять  образ

нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине;
иметь  представление  о  композиции  как  целостности  в  организации

художественных  выразительных  средств,  взаимосвязи  всех  компонентов
художественного произведения;

уметь объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в
понимании истории человечества и современной жизни;

осознавать  многообразие  форм  организации  бытовой  жизни  и  одновременно
единство мира людей;

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в
искусстве  разных  эпох  и  народов,  различать  произведения  разных  культур  по  их
стилистическим  признакам  и  изобразительным  традициям  (Древний  Египет,  Китай,
античный мир и другие);

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их
искусства;

характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров
произведений европейского и отечественного искусства;

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни,
обучаясь  художественной  наблюдательности  и  образному  видению  окружающей
действительности.

Исторический жанр:
характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение

для жизни общества, уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым
высоким жанром произведений изобразительного искусства;

знать  авторов,  узнавать  и  уметь  объяснять  содержание  таких  картин,  как
«Последний день Помпеи» К.  Брюллова,  «Боярыня Морозова» и  другие картины В.
Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина;

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных
художников ХХ в.;

уметь  объяснять,  почему  произведения  на  библейские,  мифологические  темы,
сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру;

узнавать  и  называть  авторов  таких  произведений,  как  «Давид»  Микеланджело,
«Весна» С. Боттичелли;



знать  характеристики  основных  этапов  работы  художника  над  тематической
картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения
эскизов, этапов работы над основным холстом;

иметь  опыт  разработки  композиции  на  выбранную  историческую  тему
(художественный  проект):  сбор  материала,  работа  над  эскизами,  работа  над
композицией.

Библейские темы в изобразительном искусстве:
знать  о  значении библейских сюжетов  в  истории культуры и  узнавать  сюжеты

Священной истории в произведениях искусства;
объяснять значение великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии

как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений;
знать,  объяснять  содержание,  узнавать  произведения  великих  европейских

художников на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная
вечеря»  Леонардо  да  Винчи,  «Возвращение  блудного  сына»  и  «Святое  семейство»
Рембрандта  и  другие  произведения,  в  скульптуре  «Пьета»  Микеланджело  и  других
скульптурах;

знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;
уметь  рассказывать  о  содержании  знаменитых  русских  картин  на  библейские

темы,  таких  как  «Явление  Христа  народу»  А.  Иванова,  «Христос  в  пустыне»  И.
Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и других картин;

иметь  представление  о  смысловом  различии  между  иконой  и  картиной  на
библейские темы;

иметь  знания  о  русской  иконописи,  о  великих  русских  иконописцах:  Андрее
Рублёве, Феофане Греке, Дионисии;

воспринимать  искусство  древнерусской  иконописи  как  уникальное  и  высокое
достижение отечественной культуры;

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства
на основе художественной культуры зрителя;

рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни
общества, в жизни человека.

К  концу  обучения  в  7  классе обучающийся  получит  следующие  предметные
результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству:
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть
искусства  художественного  построения  предметно-пространственной  среды  жизни
людей;

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной
среды жизнедеятельности человека;

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и
поведение человека;



рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность
человека и представления о самом себе;

объяснять  ценность  сохранения  культурного  наследия,  выраженного  в
архитектуре, предметах труда и быта разных эпох.

Графический дизайн:
объяснять  понятие  формальной  композиции  и  её  значение  как  основы  языка

конструктивных искусств;
объяснять основные средства – требования к композиции;
уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции;
составлять  различные  формальные  композиции  на  плоскости  в  зависимости  от

поставленных задач;
выделять  при  творческом  построении  композиции  листа  композиционную

доминанту;
составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики;
осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;
объяснять роль цвета в конструктивных искусствах;
различать  технологию  использования  цвета  в  живописи  и  в  конструктивных

искусствах;
объяснять выражение «цветовой образ»;
применять  цвет  в  графических  композициях  как  акцент  или  доминанту,

объединённые одним стилем;
определять  шрифт  как  графический  рисунок  начертания  букв,  объединённых

общим стилем, отвечающий законам художественной композиции;
соотносить  особенности  стилизации  рисунка  шрифта  и  содержание  текста,

различать  «архитектуру»  шрифта  и  особенности  шрифтовых  гарнитур,  иметь  опыт
творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы);

применять  печатное  слово,  типографскую  строку  в  качестве  элементов
графической композиции;

объяснять  функции  логотипа  как  представительского  знака,  эмблемы,  торговой
марки,  различать  шрифтовой  и  знаковый  виды  логотипа,  иметь  практический  опыт
разработки логотипа на выбранную тему;

иметь  творческий  опыт  построения  композиции  плаката,  поздравительной
открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения;

иметь  представление  об  искусстве  конструирования  книги,  дизайне  журнала,
иметь практический творческий опыт образного построения книжного и журнального
разворотов в качестве графических композиций.

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 
иметь  опыт  построения  объёмно-пространственной  композиции  как  макета

архитектурного пространства в реальной жизни; 
уметь  выполнять  построение  макета  пространственно-объёмной  композиции  по

его чертежу;



выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и
их  сочетаний  на  образный  характер  постройки  и  её  влияние  на  организацию
жизнедеятельности людей;

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и
изменении облика архитектурных сооружений;

иметь  представление,  как  в  архитектуре  проявляются  мировоззренческие
изменения  в  жизни  общества  и  как  изменение  архитектуры  влияет  на  характер
организации и жизнедеятельности людей;

иметь  знания  и  опыт  изображения  особенностей  архитектурно-художественных
стилей  разных  эпох,  выраженных  в  постройках  общественных  зданий,  храмовой
архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды;

характеризовать  архитектурные  и  градостроительные  изменения  в  культуре
новейшего  времени,  современный  уровень  развития  технологий  и  материалов,
рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной городской
среды и поисках путей их преодоления;

знать  о  значении  сохранения  исторического  облика  города  для  современной
жизни,  сохранения  архитектурного  наследия  как  важнейшего  фактора  исторической
памяти и понимания своей идентичности;

определять  понятие  «городская  среда»;  рассматривать  и  объяснять  планировку
города как способ организации образа жизни людей;

знать  различные  виды  планировки  города,  иметь  опыт  разработки  построения
городского пространства в виде макетной или графической схемы;

характеризовать  эстетическое  и  экологическое  взаимное  сосуществование
природы  и  архитектуры,  иметь  представление  о  традициях  ландшафтно-парковой
архитектуры и школах ландшафтного дизайна;

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи
между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;

иметь  представление  о  задачах  соотношения  функционального  и  образного  в
построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер
жизнедеятельности человека в предметах его быта;

объяснять,  в  чём заключается  взаимосвязь  формы и материала  при построении
предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы
объектов архитектуры и дизайна;

иметь  опыт  творческого  проектирования  интерьерного  пространства  для
конкретных задач жизнедеятельности человека;

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции
и конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде;

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать
понятие моды в одежде; 

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные
ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности;



иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в
проектировании одежды, ансамбле в костюме;

уметь  рассуждать  о  характерных  особенностях  современной  моды,  сравнивать
функциональные  особенности  современной  одежды  с  традиционными  функциями
одежды прошлых эпох;

иметь  опыт  выполнения  практических  творческих  эскизов  по  теме  «Дизайн
современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных
задач (спортивной, праздничной, повседневной и других);

различать  задачи  искусства  театрального  грима  и  бытового  макияжа,  иметь
представление об имидж-дизайне,  его задачах и социальном бытовании,  иметь опыт
создания  эскизов  для  макияжа  театральных  образов  и  опыт  бытового  макияжа,
определять  эстетические  и  этические  границы  применения  макияжа  и  стилистики
причёски в повседневном быту.

По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит следующие
предметные  результаты  по  отдельным  темам  программы  по  изобразительному
искусству.
Модуль  №  4  «Изображение  в  синтетических,  экранных  видах  искусства  и
художественная фотография» (вариативный)

знать  о  синтетической  природе  –  коллективности  творческого  процесса  в
синтетических  искусствах,  синтезирующих  выразительные  средства  разных  видов
художественного творчества;

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах;
иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов

художественного  творчества  и  их  развитии  параллельно  с  традиционными  видами
искусства.

Художник и искусство театра:
иметь  представление  об  истории  развития  театра  и  жанровом  многообразии

театральных представлений;
знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в

современном театре;
иметь  представление  о  сценографии  и  символическом  характере  сценического

образа;
понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего
стилистического образа спектакля;

иметь  представление  о  творчестве  наиболее  известных  художников-
постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в
творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и других художников);

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной
пьесе, иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля;



объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра
и актёра в процессе создания образа персонажа;

иметь  практический  навык  игрового  одушевления  куклы  из  простых  бытовых
предметов;

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской
культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их
значения в интерпретации явлений жизни.

Художественная фотография:
иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах;
уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»;
иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью

компьютерных графических редакторов;
уметь  объяснять  значение  фотографий  «Родиноведения»  С.М.  Прокудина-

Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране;
различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии;
объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии;
понимать,  как  в  художественной  фотографии  проявляются  средства

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей
практике фотографирования;

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных
фотографий известных профессиональных мастеров фотографии;

иметь  опыт  применения  знаний  о  художественно-образных  критериях  к
композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни;

развивать опыт художественного наблюдения жизни,  проявлять познавательный
интерес и внимание к окружающему миру, к людям;

уметь  объяснять  разницу  в  содержании  искусства  живописной  картины,
графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и
актуальности в современной художественной культуре;

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории
ХХ в. и современном мире;

иметь  представление  о  фототворчестве  А.  Родченко,  о  том,как  его  фотографии
выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль
эпохи;

иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий.
Изображение и искусство кино:
иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства;
уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь

условностью, формирует у людей восприятие реального мира;
иметь  представление  об  экранных  искусствах  как  монтаже  композиционно

построенных кадров;



знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов
его команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма;

объяснять роль видео в современной бытовой культуре;
иметь  опыт  создания  видеоролика,  осваивать  основные  этапы  создания

видеоролика и планировать свою работу по созданию видеоролика;
понимать  различие  задач  при  создании  видеороликов  разных  жанров:

видеорепортажа,  игрового  короткометражного  фильма,  социальной  рекламы,
анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма;

иметь  начальные  навыки  практической  работы  по  видеомонтажу  на  основе
соответствующих компьютерных программ;

иметь навык критического осмысления качества снятых роликов;
иметь  знания  по  истории  мультипликации  и  уметь  приводить  примеры

использования  электронно-цифровых  технологий  в  современном  игровом
кинематографе;

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших
отечественных  мультфильмах;  осознавать  многообразие  подходов,  поэзию  и
уникальность художественных образов отечественной мультипликации;

осваивать  опыт  создания  компьютерной  анимации  в  выбранной  технике  и  в
соответствующей компьютерной программе;

иметь  опыт  совместной  творческой  коллективной  работы  по  созданию
анимационного фильма.

Изобразительное искусство на телевидении:
объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного

искусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения,
развлечения и организации досуга;

знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине;
осознавать  роль  телевидения  в  превращении  мира  в  единое  информационное

пространство;
иметь  представление  о  многих  направлениях  деятельности  и  профессиях

художника на телевидении;
применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения

и студии мультимедиа;
понимать  образовательные  задачи  зрительской  культуры  и  необходимость

зрительских умений;
осознавать  значение  художественной  культуры  для  личностного  духовно-

нравственного развития и самореализации, определять место и роль художественной
деятельности в своей жизни и в жизни общества.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 5 КЛАСС. МОДУЛЬ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

№ п/п
Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольны
е работы

Практические
работы

1 Введение  1

2 Древние корни народного искусства  9

3 Связь времен в народном искусстве  9

4 Декор - человек, общество, время  9

5
Декоративное искусство в 
современном мире

 8

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  36  0  0



 6 КЛАСС. МОДУЛЬ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА» 

№ п/п
Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практически
е работы

1
Виды изобразительного искусства и 
основы образного языка

 8

2 Мир наших вещей. Натюрморт  6

3 Вглядываясь в человека. Портрет  10

4
Пространство и время в изобразительном
искусстве. Пейзаж и тематическая 
картина

 12

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  36  0  0



 7 КЛАСС. МОДУЛЬ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН» 

№ п/п
Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практически
е работы

1
Архитектура и дизайн – конструктивные 
виды искусства

 1

2 Графический дизайн  8

3
Макетирование объемно-
пространственных композиций

 7

4
Дизайн и архитектура как среда жизни 
человека

 10

5
Образ человека и индивидуальное 
проектирование

 10

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  36  0  0





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 5 КЛАСС 

№ п/п Тема урока

Количество часов
Дата 
изучения

Электронные
цифровые 
образователь
ные ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

1
Роль декоративно-прикладного искусства в 
организации предметной среды жизни людей

 1

2
Древние образы в народном искусстве и их 
символическое значение. Зарисовки 
традиционных знаков и орнаментов

 1

3
Убранство русской избы. Конструкция и декор: 
единство красоты и пользы. Изображение 
украшений деревянного дома

 1

4
Внутренний мир русской избы. Изображение 
интерьера традиционного крестьянского дома

 1

5
Конструкция и декор предметов народного быта и
труда

 1

6
Образы и мотивы в орнаментах русской народной 
вышивки. Построение традиционного орнамента

 1

7
Народный праздничный костюм. Эскиз народного
праздничного костюма северных или южных 
районов России

 1

8
Разнообразие форм и украшений народного 
праздничного костюма: конструкция и декор 
народного костюма

 1

9
Традиционные праздничные костюмы народов 
России

 1



10
Народные праздники и праздничные обряды в 
культуре разных народов России

 1

11
Народные художественные промыслы: 
многообразие видов традиционных ремёсел и 
промыслов народов России

 1

12 Древние образы в игрушках народных промыслов  1

13 Искусство Гжели. Приёмы росписи  1

14
Традиционные образы и сюжеты городецкой 
росписи деревянных предметов быта

 1

15
Золотая Хохлома. Приёмы росписи травного 
орнамента

 1

16 Жостово: роспись по металлу. Приёмы росписи  1

17
Искусство лаковой живописи: сказочные и 
былинные сюжеты

 1

18
Щепа и береста в русском народном творчестве. 
Мезенская роспись

 1

19
Роль народных художественных промыслов в 
современной жизни

 1

20
Декоративно-прикладное искусство в культуре 
разных эпох и народов. Зачем людям украшения. 
Социальная роль декоративного искусства

 1

21
Роль декоративного искусства в жизни древнего 
общества. Древний Египет: основные мотивы и 
символика орнаментов

 1

22
Роль декоративного искусства в жизни древнего 
общества: символика декора в Древнем Китае

 1

23
Декор костюма и предметов быта в жизни 
европейского общества

 1

24 О чём рассказывают нам гербы и эмблемы.  1



Государственная символика и традиции 
геральдики. Символический знак в современной 
жизни

25
Особенности декоративно-прикладного искусства 
в культуре разных эпох и народов

 1

26
Роль декоративного искусства в жизни 
современного человека

 1

27
Современное выставочное пространство. 
Художественная керамика

 1

28
Современное выставочное пространство. 
Художественное стекло

 1

29 Витраж в оформлении интерьера  1

30
Художественный текстиль: гобелен, роспись 
ткани, текстильный коллаж

 1

31
Художественный текстиль: гобелен, роспись 
ткани, текстильный коллаж

 1

32 Художественный металл: ковка, чеканка, литьё  1

33 Художественный металл: ковка, чеканка, литьё  1

34
Нарядные декоративные вазы. Техники и 
материалы декоративно-прикладного творчества

 1

35
Декоративные игрушки и куклы. Техники и 
материалы декоративно-прикладного творчества

1

36
Украшение жизненного пространства. 
Выразительные средства декоративно-
прикладного искусства

1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  36  0  0



 6 КЛАСС 

№ п/п Тема урока

Количество часов
Дата 
изучени
я

Электронные 
цифровые 
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

1
 Изобразительные, конструктивные и 
декоративные виды пространственных искусств и 
их значение в жизни людей

 1

2
Рисунок – основа изобразительного творчества. 
Виды рисунка, графические материалы, рисунок 
с натуры и по представлению

 1

3
Линия и её выразительные возможности. Ритм 
линий и ритмическая организация плоскости 
листа

 1

4
Пятно как средство выражения. Тон и тональные 
отношения

 1

5 Цвет. Основы цветоведения  1

6 Цвет. Основы цветоведения  1

7 Цвет в произведениях живописи. Колорит  1

8
Объёмные изображения в скульптуре. Виды 
скульптуры, скульптурные материалы, 
анималистический жанр в скульптуре

 1

9
Основы языка изображения. Выразительные 
средства, художественный образ и восприятие 
произведений

 1

10
Изображение предметного мира в истории 
искусства. Композиция в изображении 
натюрморта

 1

11 Понятие формы. Геометрическая основа формы и  1



конструкция (структура) сложной формы

12
Изображение объёма на плоскости и правила 
линейной перспективы

 1

13
Освещение. Свет и тень. Выразительные средства
светотени

 1

14 Натюрморт в графике. Виды печатной графики  1

15
Цвет в натюрморте. Живописное изображение 
натюрморта. Цвет как средство выразительности.
Цвет в произведениях художников

 1

16
Выразительные возможности натюрморта. 
Художественный образ в натюрмортах известных
художников. Творческий натюрморт

 1

17
Образ человека — главная тема в искусстве. 
Портретное изображение в истории искусства. 
Виды портрета

 1

18
Конструкция головы человека. Основные 
пропорции

 1

19
Изображение головы человека в пространстве. 
Ракурс

 1

20 Портрет в скульптуре. Лепка  1

21 Графический портретный рисунок  1

22
Сатирические образы человека. Художественное 
преувеличение. Графические сатирические 
рисунки

 1

23
Образные возможности освещения в портрете. 
Роль освещения в создании художественного 
образа

 1

24 Роль цвета в портрете  1

25 Великие портретисты прошлого в европейском и 
русском искусстве. Портрет в изобразительном 

 1



искусстве ХХ века

26
Жанры в изобразительном искусстве. 
Изменчивость образа мира в истории жанров

 1

27

Изображение пространства в истории искусства. 
Правила перспективного построения 
пространства. Пейзаж – большой мир. 
Романтический пейзаж

 1

28
Пейзаж настроения. Изменчивость состояний 
природы. Природа и художник. Импрессионизм и
постимпрессионизм

 1

29
Пейзаж в русской живописи. Великие русские 
пейзажисты

 1

30
Пейзаж в русской живописи. Великие русские 
пейзажисты

 1

31 Пейзаж в графике. Графические техники  1

32
Городской пейзаж. Образ города в 
изобразительном искусстве

 1

33
Бытовой жанр в изобразительном искусстве. 
Поэзия повседневности. Сюжет и содержание в 
жанровой картине

 1

34
Исторический жанр в изобразительном 
искусстве. Историческая картина. Исторические 
картины великих русских художников

 1

35
Библейские темы в картинах европейских и 
русских художников. Икона. Великие русские 
иконописцы

1

36
Роль и значение изобразительного искусства в 
жизни современного человека

1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  36  0  0



 7 КЛАСС 

№ п/п Тема урока

Количество часов
Дата 
изучения

Электронные 
цифровые 
образовательные
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практически
е работы

1

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства 
в ряду пространственных искусств. 
Художественный язык конструктивных искусств. 
Художественно-материальная природа 
архитектуры и дизайна

 1

2
Основы формальной композиции в 
конструктивных искусствах. Гармония и контраст. 
Симметрия и динамическое равновесие

 1

3
Движение и статика во фронтальной плоскостной 
композиции

 1

4
Роль линии в организации пространства 
плоскостной композиции

 1

5
Цвет – элемент композиционного творчества. Роль 
цвета в организации композиционного 
пространства

 1

6
Выразительность свободных форм в плоскостной 
композиции

 1

7
Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 
Шрифтовая композиция

 1

8 Искусство плаката. Изображение и текст  1

9
Дизайн книги и журнала. Композиционное и 
стилистическое построение элементов книги: 
обложка, форзац, титульный лист, развороты)

 1

10 Многообразие форм и видов графического дизайна.
Компьютерная графика и современные технологии 

 1



в полиграфии

11
От плоскостного изображения к объёмному макету.
Чертёж и макет как формы воплощения замысла 
архитектора и дизайнера

 1

12
Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в 
архитектурном макете

 1

13
Конструкция: целое и его части. Здание как 
сочетание различных объёмных форм. Понятие 
модуля

 1

14
Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Анализ структурных элементов здания

 1

15
Единство функционального и эстетического в 
дизайне. Вещь как художественно-материальный 
образ времени

 1

16
Дизайн – искусство формообразования. 
Взаимосвязь формы и материала в дизайн-
проектировании

 1

17
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в образе 
здания и образе вещи

1

18
Город сквозь времена и страны. Образ 
материальной культуры прошлого. Смена стилей 
как эволюция образа жизни

 1

19 Русское зодчество и великие русские архитекторы  1

20
Пути развития современной архитектуры и 
дизайна. Город как архитектурный образ истории 
народа

 1

21
Городская среда – живое пространство города. 
Город, микрорайон, улица

 1

22 Дизайн городской среды. Единство эстетического и
функционального в объёмно-пространственной 

 1



организации среды жизнедеятельности людей

23
Дизайн интерьера и дизайн интерьерных 
предметов. Дизайн-проектирование 
пространственно-предметной среды

 1

24
Природа и архитектура. Организация 
архитектурно-ландшафтной среды в городском и 
природном пространстве

 1

25
Градостроительство и проектирование 
архитектурного образа города. Архитектурное 
проектирование будущего

 1

26
Частный дом. Функционально-архитектурная 
планировка жилища

 1

27
Интерьер и предметный мир в доме. Назначение 
помещения и построение его интерьера

 1

28

Дизайн предметной среды в интерьере частного 
дома. Организация пространства жилой среды как 
отражение индивидуальности человека, его образа 
жизни

 1

29
Ландшафтный дизайн. Проектирование назначения
и стиля садового участка

 1

30
Композиционно-конструктивные принципы 
дизайна одежды. Символизм в костюме. Мода и 
стиль

 1

31
Дизайн современной одежды. Функциональное 
назначение одежды для разных видов 
деятельности. Материал и форма в костюме

 1

32
Костюм как образ человека и отражение его 
индивидуальности. Особенности молодёжной 
моды. Этикет и стиль в одежде

 1

33 Грим и причёска в практике дизайна. Визажистика  1



и искусство грима

34
Роль архитектуры и дизайна в организации среды 
жизни человека

 1

35
Роль архитектуры и дизайна в организации среды 
жизни человека

1

36 Повторение пройденного 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  36  0  0
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Литературное  чтение»  (предметная
область  «Русский  язык  и  литературное  чтение»)  соответствует Федеральной  рабочей
программе по  учебному предмету  «Литературное  чтение»  и  включает  пояснительную
записку,  содержание  обучения,  планируемые  результаты  освоения  программы  по
литературномучтению.Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизучения
литературного  чтения, место  в  структуре  учебного плана,  а  также подходы к  отбору
содержанияипланируемымрезультатам.

Содержаниеобученияпредставленотематическимиблоками,которыепредлагаются
дляобязательногоизучениявкаждомклассенауровненачальногообщегообразования.
Содержание обученияв каждомклассе завершается перечнемуниверсальныхучебных
действий  (познавательных,  коммуникативных,  регулятивных),  которые  возможно
формировать  средствами  литературного  чтения  с  учётом  возрастных  особенностей
обучающихся.

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературномучтениювключают
личностные,  метапредметные  результаты  за  период  обучения,  а  также  предметные
достижения  обучающегося  за  каждый  год  обучения  на  уровне  начального  общего
образования.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ЧТЕНИЕ»

Программа по литературномучтениюна уровне начального общего образования
составленанаосноветребованийкрезультатамосвоенияпрограммыначальногообщего
образования  ФГОС  НОО,  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты  духовно-
нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,сформулированныев
федеральнойрабочейпрограммевоспитания.

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального
общего  образования,  который  обеспечивает,  наряду  с  достижением  предметных
результатов,становлениебазовогоумения,необходимогодляуспешногоизучениядругих
предметов  и  дальнейшего  обучения,  читательской  грамотности  и  закладывает  основы
интеллектуального,  речевого,  эмоционального,  духовно-нравственного  развития
обучающихся.

Литературное  чтение  призвано  ввести  обучающегося  в  мир  художественной
литературы,обеспечитьформированиенавыковсмысловогочтения,способовиприёмов
работысразличнымивидамитекстовикнигой,знакомствосдетскойлитературойис
учётомэтогонаправленнаобщееилитературноеразвитиеобучающегося, реализацию
творческих  способностей  обучающегося,  а  также  на  обеспечение  преемственности  в
изучениисистематическогокурсалитературы.
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»

Приоритетная  цель  обучения  литературному  чтению  –  становление  грамотного
читателя,  мотивированного  к  использованию  читательской  деятельности  как  средства
самообразования и  саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и
повседневнойжизни,эмоциональнооткликающегосянапрослушанноеилипрочитанное
произведение.

Приобретённыеобучающимисязнания,полученныйопытрешенияучебныхзадач,а
также  сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения
литературного  чтения  станут  фундаментом  обучения  на  уровне  основного  общего
образования,атакжебудутвостребованывжизни.

Достижение  цели  изучения  литературного  чтения  определяется  решением
следующихзадач:



 формированиеуобучающихсяположительноймотивацииксистематическому
чтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустного
народноготворчества;

 достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщего
речевогоразвития;

 осознаниезначимостихудожественнойлитературыипроизведенийустного
народноготворчествадлявсестороннегоразвитияличностичеловека;

 первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожественных
произведенийипроизведенийустногонародноготворчества;

 овладениеэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста,
осознанногоиспользованияприанализетекстаизученныхлитературных
понятийвсоответствииспредставленнымипредметнымирезультатамипо
классам;

 овладениетехникойсмысловогочтениявслух,«просебя»(молча)итекстовой
деятельностью,обеспечивающейпониманиеииспользованиеинформации

 длярешенияучебныхзадач.
Программа  по  литературному  чтению  представляет  вариант  распределения

предметногосодержанияпогодамобучениясхарактеристикойпланируемыхрезультатов.
Содержаниепрограммыполитературномучтениюраскрываетследующиенаправления
литературного  образования  обучающегося:  речевая  и  читательская  деятельности,  круг
чтения,творческаядеятельность.

В  основу  отбора  произведений  для  литературного  чтения  положены
общедидактические  принципы  обучения:  соответствие  возрастным  возможностям  и
особенностям  восприятия  обучающимися фольклорных  произведений  и  литературных
текстов;  представленность  в  произведениях  нравственно-эстетических  ценностей,
культурных  традиций  народов  России,  отдельных  произведений  выдающихся
представителеймировойдетскойлитературы.

Важным  принципом  отбора  содержания  программы  по  литературному  чтению
является  представленность  разных  жанров,  видов  и  стилей  произведений,
обеспечивающих  формирование  функциональной  литературной  грамотности
обучающегося,  а  также  возможность  достижения  метапредметных  результатов,
способности  обучающегося  воспринимать  различные  учебные  тексты  при  изучении
другихпредметовучебногоплананачальногообщегообразования.

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные,
метапредметные  результаты  за  период  обучения,  а  также  предметные  достижения
обучающегосязакаждыйгодобучениянауровненачальногообщегообразования.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ

Предмет  «Литературное  чтение»  преемственен  по  отношению  к  предмету
«Литература»,которыйизучаетсявосновнойшколе.

Налитературноечтениев1классеотводится105часов,во2-4классахпо108часов
(3часавнеделювкаждомклассе).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 КЛАСС
Обучение грамоте[1]
Развитие речи
Составлениенебольшихрассказовнаосновесобственныхигр,занятий.Участиев

диалоге.Пониманиетекстаприегопрослушиваниииприсамостоятельномчтениивслух.
Фонетика
Звуки  речи.  Единство  звукового  состава  слова  и  его  значения.  Установление

последовательностизвуковвсловеиопределениеколичествазвуков.
Чтение
Слоговое  чтение  (ориентация  на  букву,  обозначающую  гласный  звук).  Плавное

слоговое  чтение  и  чтение  целыми  словами  со  скоростью,  соответствующей
индивидуальномутемпу.Осознанноечтениеслов,словосочетаний,предложений.Чтение
синтонациямиипаузамивсоответствиисознакамипрепинания.Выразительноечтение
наматериаленебольшихпрозаическихтекстовистихотворений.

Орфоэпическоечтение(припереходекчтениюцелымисловами).Орфографическое
чтение  (проговаривание)  как  средство  самоконтроля  при  письме  под  диктовку  и  при
списывании.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
Сказка  фольклорная  (народная)  и  литературная  (авторская). Восприятие  текста

произведений  художественной  литературы и  устного  народного  творчества  (не менее
четырёх  произведений).  Фольклорная  и  литературная  (авторская)  сказка:  сходство  и
различия.  Реальность  и  волшебство  в  сказке.  Событийная  сторона  сказок:
последовательность  событий  в  фольклорной  (народной)  и  литературной  (авторской)
сказке.  Отражение  сюжета  в  иллюстрациях.  Герои  сказочных  произведений.
Нравственные  ценности  и  идеи,  традиции,  быт,  культура  в  русских  народных  и
литературных  (авторских)  сказках,  поступки,  отражающие  нравственные  качества
(отношениекприроде,людям,предметам).

Произведениядлячтения:народныесказкиоживотных«Лисицаитетерев»,«Лиса
и  рак»,  литературные  (авторские)  сказки  К.Д.  Ушинский  «Петух  и  собака»,  сказки
В.Г.Сутеева«Кораблик»,«Подгрибом»идругие(повыбору).

Произведения  о  детях  и  для  детей. Понятие  «тема  произведения»  (общее
представление):чемупосвящено,очёмрассказывает.Главнаямысльпроизведения:его
основнаяидея(чемуучит?какиекачествавоспитывает?).Произведенияоднойтемы,но
разныхжанров:рассказ,стихотворение,сказка(общеепредставлениенапримеренеменее
шестипроизведенийК.Д.Ушинского,Л.Н.Толстого,Е.А.Пермяка,В.А.Осеевой,А.Л.
Барто,Ю.И.Ермолаева).Характеристикагерояпроизведения,общаяоценкапоступков.
Пониманиезаголовкапроизведения,егосоотношенияссодержаниемпроизведенияиего
идеей.  Осознание  нравственно-этических  понятий:  друг,  дружба,  забота,  труд,
взаимопомощь.

Произведения  для  чтения:  К.Д.  Ушинский  «Худо  тому,  кто  добра  не  делает
никому»,Л.Н.Толстой«Косточка»,Е.А.Пермяк«Торопливыйножик»,

В.А.Осеева«Тритоварища»,А.Л.Барто«Я–лишний»,Ю.И.Ермолаев«Лучший
друг»идругие(повыбору).

Произведения о родной природе. Восприятиеисамостоятельноечтениепоэтических
произведений  о  природе  (на  примере  трёх-четырёх  доступных  произведений  А.  К.
Толстого, А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Маршакаи др.). Темапоэтических
произведений:звукиикраскиприроды,временагода,человекиприрода;Родина,природа
родногокрая.Особенностистихотворнойречи,сравнениеспрозаической:рифма,ритм



(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение.
Отражениенравственнойидеивпроизведении:любовькРодине,природеродногокрая.
Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоциональногооткликанапроизведение.
Выразительное  чтение  поэзии.  Роль  интонации  при  выразительном  чтении.
Интонационныйрисуноквыразительногочтения:ритм,темп,силаголоса.

Устное  народное  творчество  –  малые  фольклорные  жанры (не  менее  шести
произведений). Многообразие  малых жанров  устного  народного  творчества:  потешка,
загадка, пословица, их назначение  (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности
разныхмалыхфольклорныхжанров.Потешка–игровойнародныйфольклор.Загадки–
средствовоспитанияживостиума,сообразительности.Пословицы–проявлениенародной
мудрости,средствовоспитанияпониманияжизненныхправил.

Произведениядлячтения:потешки,загадки,пословицы.
Произведения о братьях наших меньших(трёх-четырёхавторовповыбору)–герои

произведений.  Цель  и  назначение  произведений  о  взаимоотношениях  человека  и
животных  –  воспитание  добрых  чувств  и  бережного  отношения  к  животным.  Виды
текстов:художественныйинаучно-познавательный,ихсравнение.Характеристикагероя:
описаниееговнешности.Осознаниенравственно-этическихпонятий:любовьизаботао
животных.

Произведения для  чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про
Томку»,М.М.Пришвин«Ёж»,Н.И.Сладков«ЛисицаиЁж»идругие.

Произведения о маме.Восприятиеисамостоятельноечтениепроизведенийомаме
(не  менее  одного  автора  по  выбору,  на  примере  доступных  произведений  Е.  А.
Благининой,  А.  Л.  Барто,  А.  В.  Митяева и  др.).  Осознание  нравственно-этических
понятий:чувстволюбвикакпривязанностьодногочеловекакдругому(материкребёнку,
детейкматери,близким),проявлениелюбвиизаботыородныхлюдях.

Произведениядлячтения:Е.А.Благинина«Посидимвтишине»,А.Л.Барто«Мама»,
А.В.Митяев«Зачтоялюблюмаму»идругие(повыбору).

Фольклорные  и  авторские  произведения  о  чудесах  и  фантазии  (не  менее  трёх
произведений).Способностьавторапроизведениязамечатьчудесноевкаждомжизненном
проявлении,  необычное  в  обыкновенных  явлениях  окружающего  мира.  Сочетание  в
произведенииреалистическихсобытийснеобычными,сказочными,фантастическими.

Произведения  для  чтения:  Р.С.  Сеф  «Чудо»,  В.В.  Лунин  «Я  видел  чудо»,  Б.В.
Заходер«МояВообразилия»,Ю.П.Мориц«Стофантазий»идругие(повыбору).

Библиографическая культура (работасдетскойкнигой).Представлениеотом,что
книга–источникнеобходимыхзнаний.Обложка,оглавление,иллюстрации–элементы
ориентировкив книге. Умение использовать тематическийкаталог привыборе книг в
библиотеке.

Изучение  литературного  чтения  в  1  классе  способствует  освоению  на
пропедевтическом  уровне  ряда  универсальных  учебных  действий:  познавательных
универсальныхучебныхдействий,коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий,
регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности.

Базовые  логические  действия как  часть познавательных универсальных учебных
действийспособствуютформированиюумений:

 читать  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов
доступныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеистихотворные
произведения;

 пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоилипрослушанноготекста;
 ориентироватьсявтерминахипонятиях:фольклор,малыефольклорныежанры,

тема,  идея,  заголовок,  содержание  произведения,  сказка  (фольклорная  и
литературная),автор,герой,рассказ,стихотворение(впределахизученного);



 различатьигруппироватьпроизведенияпожанрам(загадки,пословицы,сказки
(фольклорнаяилитературная),стихотворение,рассказ);

 анализировать  текст:  определять  тему,  устанавливать  последовательность
событий  в  произведении,  характеризовать  героя,  давать  положительную  или
отрицательную  оценку  его  поступкам,  задавать  вопросы  по  фактическому
содержанию;

 сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоновызывает.
Работа с информациейкакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий

способствуетформированиюумений:
 понимать,  что  текст  произведения может  быть  представлен  в  иллюстрациях,

различныхвидахзрительногоискусства(фильм,спектакльидругие);
 соотносить иллюстрациюс  текстом произведения,  читать  отрывки из  текста,

которыесоответствуютиллюстрации.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуютформированию

умений:
 читать  наизусть  стихотворения,  соблюдать  орфоэпические и  пунктуационные

нормы;
 участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочитанноготекста:

слушать  собеседника,  отвечать  на  вопросы,  высказывать  своё  отношение  к
обсуждаемойпроблеме;

 пересказывать(устно)содержаниепроизведениясопоройнавопросы,рисунки,
предложенныйплан;

 объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;
 описывать  своё  настроение  после  слушания  (чтения)  стихотворений,  сказок,

рассказов.
Регулятивные  универсальные  учебные  действия способствуют  формированию

умений:
 пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу,вслучаенеобходимости

обращатьсязапомощьюкучителю;
 проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавыкчтения;
 спомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи(трудности)восвоениичитательской

деятельности.
Совместная деятельностьспособствуетформированиюумений:
 проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах;
 проявлять  культуру  взаимодействия,  терпение,  умение  договариваться,

ответственновыполнятьсвоючастьработы.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение  литературного  чтения  в  1-4  классах  направлено  на  достижение
обучающимися  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения
учебногопредмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета«Литературноечтение»

достигаются  в  процессе  единства  учебной  и  воспитательной  деятельности,
обеспечивающей  позитивную  динамику  развития  личности  младшего  школьника,
ориентированную  на  процессы  самопознания,  саморазвития  и  самовоспитания.
Личностные  результаты  освоения  программы  предмета  «Литературное  чтение»
отражаютосвоениемладшимишкольникамисоциальнозначимыхнормиотношений,
развитие  позитивного  отношения  обучающихся  к  общественным,  традиционным,
социокультурным  и  духовно-нравственным  ценностям,  приобретение  опыта
применениясформированныхпредставленийиотношенийнапрактике.

Гражданско-патриотическое воспитание:
 становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России,малойродине,

проявление  интереса  к  изучению  родного  языка,  истории  и  культуре
Российской  Федерации,  понимание  естественной  связи  прошлого  и
настоящеговкультуреобщества;

 осознание своей этнокультурнойи российской гражданской идентичности,
сопричастности  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны  и
родногокрая,проявлениеуваженияктрадициямикультуресвоегоидругих
народов  в  процессе  восприятия  и  анализа  произведений  выдающихся
представителейрусскойлитературыитворчестванародовРоссии;

 первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества, оправахи
ответственности,уваженииидостоинствечеловека,онравственно-этических
нормахповеденияиправилахмежличностныхотношений.

Духовно-нравственное воспитание:
 освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,признакииндивидуальности

каждого  человека,  проявление  сопереживания,  уважения,  любви,
доброжелательности  и  других  моральных  качеств  к  родным,  близким  и
чужим  людям,  независимо  от  их  национальности,  социального  статуса,
вероисповедания;

 осознание  этических  понятий,  оценка  поведения  и  поступков  персонажей
художественныхпроизведенийвситуациинравственноговыбора;

 выражение  своего  видения  мира,  индивидуальной  позиции  посредством
накопленияисистематизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхпо
эмоциональнойокраске;

 неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение
физическогоиморальноговредадругимлюдям

Эстетическое воспитание:
 проявление  уважительного  отношения  и  интереса  к  художественной

культуре, кразличнымвидамискусства, восприимчивостькразнымвидам
искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и  других  народов,  готовность
выражатьсвоёотношениевразныхвидаххудожественнойдеятельности;

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения  и  эмоционально-
эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы;



 пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений, выразительных
средств,создающиххудожественныйобраз.

Трудовое воспитание:
 осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное

потреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастияв
различныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям.

Экологическое воспитание:
 бережное  отношение  к  природе,  осознание  проблем  взаимоотношений

человекаиживотных,отражённыхвлитературныхпроизведениях;
 неприятиедействий,приносящихейвред.
Ценности научного познания:
 ориентация  в  деятельности  на  первоначальные  представления  о  научной

картинемира, пониманиеважностисловакаксредствасозданиясловесно-
художественногообраза,способавыражениямыслей,чувств,идейавтора;

 овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхи
жизненныхзадач;

 потребность  в  самостоятельной  читательской  деятельности,  саморазвитии
средствами  литературы,  развитие  познавательного  интереса,  активности,
инициативности,  любознательности  и  самостоятельности  в  познании
произведений  фольклора  и  художественной  литературы,  творчества
писателей.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтение»вначальнойшколеу
обучающихсябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия:

базовые логические действия:
 сравнивать  произведения  по  теме,  главной  мысли  (морали),  жанру,

соотносить  произведение  и  его  автора,  устанавливать  основания  для
сравненияпроизведений,устанавливатьаналогии;

 объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности;
 определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать

произведенияпотемам,жанрамивидам;
 находитьзакономерностиипротиворечияприанализесюжета(композиции),

восстанавливать  нарушенную  последовательность  событий  (сюжета),
составлятьаннотацию,отзывпопредложенномуалгоритму;

 выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)
задачинаосновепредложенногоалгоритма;

 устанавливать  причинно-следственные  связи  в  сюжете  фольклорного  и
художественного  текста,  при  составлении  плана,  пересказе  текста,
характеристикепоступковгероев;

базовые исследовательские действия:
 определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта

(ситуации)наосновепредложенныхучителемвопросов;
 формулировать с помощьюучителя цель, планировать изменения объекта,

ситуации;
 сравнивать  несколько  вариантов  решения  задачи,  выбирать  наиболее

подходящий(наосновепредложенныхкритериев);



 проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по
установлению  особенностей  объекта  изучения  и  связей  между  объектами
(часть–целое,причина–следствие);

 формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе
результатов  проведённого  наблюдения  (опыта,  классификации,  сравнения,
исследования);

 прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв
аналогичныхилисходныхситуациях;

работа с информацией:
 выбиратьисточникполученияинформации;
 согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике

информацию,представленнуювявномвиде;
 распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно

илинаоснованиипредложенногоучителемспособаеёпроверки;
 соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных

представителей)  правила  информационной  безопасности  при  поиске
информациивсетиИнтернет;

 анализировать  и  создавать  текстовую,  видео,  графическую,  звуковую
информациювсоответствиисучебнойзадачей;

 самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации.
К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются

коммуникативные универсальныеучебныедействия:
общение:
 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиис

целямииусловиямиобщениявзнакомойсреде;
 проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила

ведениядиалогаидискуссии;
 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;
 корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;
 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей;
 создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,

повествование);
 готовитьнебольшиепубличныевыступления;
 подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту

выступления.
К  концу  обучения  в  начальной  школе  у  обучающегося  формируются

регулятивныеуниверсальныеучебныедействия:
самоорганизация:
 планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;
 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий;
самоконтроль:
 устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности;
 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок.

Совместнаядеятельность:
 формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с

учётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуации
на  основе  предложенного  формата  планирования,  распределения
промежуточныхшаговисроков;



 приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпо
её  достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и
результатсовместнойработы;

 проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;
 ответственновыполнятьсвоючастьработы;
 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат;
 выполнять  совместные  проектные  задания  с  опорой  на  предложенные

образцы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияпо
учебному  предмету  «Литературное  чтение»  отражают  специфику  содержания
предметной  области,  ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навыков
обучающимися  в  различных  учебных  ситуациях  и  жизненных  условиях  и
представленыпогодамобучения.

1 КЛАСС
 понимать  ценность  чтения  для  решения  учебных  задач  и  применения  в

различныхжизненныхситуациях:отвечатьнавопросоважностичтениядля
личного  развития,  находить  в  художественных  произведениях  отражение
нравственныхценностей,традиций,бытаразныхнародов;

 владетьтехникойслоговогоплавногочтенияспереходомначтениецелыми
словами,  читать  осознанно  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и
перестановок  букв  и  слогов  доступные  для  восприятия  и  небольшие  по
объёмупроизведениявтемпенеменее30словвминуту(безотметочного
оценивания);

 читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормне
менее2стихотворенийоРодине,одетях,осемье,ороднойприродевразные
временагода;

 различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь;
 различать  и  называть  отдельные  жанры  фольклора  (устного  народного

творчества)  и  художественной  литературы  (загадки,  пословицы,  потешки,
сказки(фольклорныеилитературные),рассказы,стихотворения);

 пониматьсодержаниепрослушанного/прочитанногопроизведения: отвечать
навопросыпофактическомусодержаниюпроизведения;

 владеть  элементарными  умениями  анализа  текста
прослушанного/прочитанногопроизведения:определятьпоследовательность
событий  в  произведении,  характеризовать  поступки  (положительные  или
отрицательные)  героя,  объяснять  значение  незнакомого  слова  с
использованиемсловаря;

 участвовать  в  обсуждении  прослушанного/прочитанного  произведения:
отвечатьнавопросыовпечатленииотпроизведения,использоватьвбеседе
изученные  литературные  понятия  (автор,  герой,  тема,  идея,  заголовок,
содержаниепроизведения),подтверждатьсвойответпримерамиизтекста;

 пересказывать  (устно)  содержание  произведения  с  соблюдением
последовательности событий,  с опорой на предложенные ключевые слова,
вопросы,рисунки,предложенныйплан;

 читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения;



 составлять  высказывания  по  содержанию  произведения  (не  менее  3
предложений)позаданномуалгоритму;

 сочинять  небольшие  тексты по  предложенному началу  и  др. (не менее  3
предложений);

 ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,иллюстрациям;
 выбиратькнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзрослогоисучётом

рекомендательного  списка,  рассказывать  о  прочитанной  книге  по
предложенномуалгоритму;

 обращаться  к  справочной  литературе  для  получения  дополнительной
информациивсоответствиисучебнойзадачей.



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

Тема урока

Количество часов

Дата 
изученияВсего

Контрол
ьные 
работы

Практич
еские 
работы

1
Устнаяиписьменная
речь.Предложение.

1 0 1

2 Предложениеислово. 1 0 1

3
Устнаяречь.Словои
слог.

1 0 1

4
Письменнаяречь.Слоги
ударение.

1 0 1

5 Слог.Ударение. 1 0 1

6
Звукивокружающем
миреиречи.

1 0 1

7
Гласныеисогласные
звуки.Какобразуется
слог?

1 0 1

8
Повторение–мать
учения.Гласныеи
согласныезвуки

1 0 1

9 Звук[а].БуквыА,а. 1 0 1

10 Звук[о].БуквыО,о. 1 0 1

11 Звук[и].БуквыИ,и. 1 0 1

12 Звук[и].БуквыИ,и.

13 Звук[ы].Букваы 1 0 1

14 Звуки[у].БуквыУ,у 1 0 1

15
Звуки[н],[н’].Буквы
Н,н

1 0 1

16
Согласныезвуки[с],[с’].
БуквыС,с

1 0 1

17 Согласныезвуки[к], 1 0 1



[к’].БуквыК,к

18
Согласныезвуки[к],[к’].
БуквыК,к

19
Согласныезвуки[т],[т’].
БуквыТ,т

1 0 1

20 Согласныезвуки[л],[л’] 1 0 1

21 Звуки[р],[р’].БуквыР,р 1 0 1

22 Звуки[р],[р’].БуквыР,р

23
Согласныезвуки[в],[в’].
БуквыВ,в

1 0 1

24
Согласныезвуки[в],[в’].
БуквыВ,в

25

Звуки[й’э],[’э].Буквы
Е,е.
Нареке.Речные
обитатели

1 0 1

26
КрасуйсяградПетров!
Звуки[п][п].БуквыП,п

1 0 1

27
Звуки[м],[м’].Буквы
М,м

1 0 1

28
Согласныезвуки[з]
[з].БуквыЗ,з

1 0 1

29
Согласныезвуки[б],
[б’].БуквыБ,б

1 0 1

30
Закреплениезнанийо
буквахБ,б.Чтениеслов,
текстовсбуквамиБ,б

1 0 1

31
Согласныезвуки[д],[д’].
БуквыД,д

1 0 1

32
Сопоставлениеслогови
словсбуквамидит

1 0 1

33
Звук[й’а].Двойнаяроль
буквЯ,я

1 0 1



34
Согласныезвуки[г],[г’].
БуквыГ,г

1 0 1

35 Звук[ч’].БуквыЧ,ч 1 0 1

36

Букваь—показатель
мягкости
предшествующих
согласныхзвуков

1 0 1

37

Букваь—показатель
мягкости
предшествующих
согласныхзвуков

1 0 1

38

Твёрдый согласный звук 
[ш], буквы Ш, ш. Сочетание 
ши. Слова с заданным 
звуком. При грозном царе 
Иване IV

1 0 1

39

вёрдый согласный звук [ж],
буквы Ж, ж. 
Сопоставление звуков [ж] 
и [ш]

1 0 1

40 Звук[й’о].БуквыЁ,ё 1 0 1

41 Звук[й’о].БуквыЁ,ё

42 Звук[й].БуквыЙ,й 1 0 1

43 Звуки[х][х].БуквыХ,х 1 0 1

44
Сопоставлениеслогови
словсбуквамидит

1 0 1

45
Отработканавыка
чтения.Л.Н .Толстой
"Ехалидвамужика..."

1 0 1

46
С.Я.Маршак«Сказкао
глупоммышонке»Звуки
[й’у],[’у]

1 0 1

47
Согласныйзвук[ц].
БуквыЦ,ц

1 0 1

48
Гласныйзвук[э].Буквы
Э,э

1 0 1



49
Гласныйзвук[э].Буквы
Э,э

50 Звук[щ’].БуквыЩ,щ 1 0 1

51 Звуки[ф][ф].БуквыФ,ф 1 0 1

52
Мягкийитвердый
разделительныезнаки.

1 0 1

53

Русскийалфавит.
Какхорошоуметь
читать.В.Д.Берестов
«Читалочка»

1 1 0

54
Е.И.Чарушин.«Как
мальчикЖенянаучился
говоритьбукву«р»

1 0 1

55
К.Д.Ушинский«Наше
Отечество».

1 0 1

56

Историяславянской
азбуки.В.Н.Крупин
«Первоучители
словенские».Русский
алфавит.Светученияи
наук

1 0 1

57
В.Н.Крупин«Первый
букварь»

58 А.С.Пушкин«Сказки» 1 0 1

59
Л.Н.ТолстойРассказы
длядетей.

1 0 1

60
К.Д.Ушинский.
Поучительныерассказы
длядетей

1 0 1

61
К.И.Чуковский
«Телефон»,«Путаница»

62
К.И.Чуковский.
«Путаница».Небылица

63
В.В.Бианки«Первая
охота»

1 0 1



64
С.Я.Маршак«Угомон»,
«Дваждыдва»

1 0 1

65
М.Пришвин«Глоток
молока»,«Предмайское
утро»

1 0 1

66
ТворчествоА.Барто,
С.Михалкова

1 0 1

67

С.В.Михалков
«Котята».Б.В.Заходер
«Дваитри».В.Д.
Берестов«Пёсьяпесня».
«Прощаниесдругом»

1 0 1

68

Вводный
урок.Знакомствос
новым
учебником.В.Данько
«Загадочныебуквы»

1 0 1

69
И.Токмакова«Аля,
КляксичибукваА»,
Г.Сапгир«Промедведя»

1 0 1

70

М.Бородицкая«Разговор
спчелой»,И.Гамазков
«Ктокаккричит»,
С.Маршак«Автобус
номердвадцатьшесть»

1 0 1

71
Поговоримосамом
главном.С.Чёрный
«Живаяазбука»

1 0 1

72

Обобщениепоразделу
«Жилибыли
буквы».Проверка
техникичтения

1 0 1

73
Е.Чарушин«Теремок»,
Русскаянароднаясказка
«Рукавичка»

1 0 1



74
Каксравнитьсказкина
однутему.Петухи
собака

1 0 1

75
Какпридуматьзагадку.
Небылицы.Каксочинить
небылицу

1 0 1

76
Английскиепесенкии
небылицы

1 0 1

77
Неможетбыть.«Явидел
озеровогне…»

1 0 1

78 КорольПипин 1 0 1

79
Дом,которыйпостроил
Джек

1 0 1

80
Какхорошоуметь
читать.ПушкинА.С.
Отрывкиизсказок

1 0 1

81

А.Майков«Ласточка
примчалась»,
«Весна»,А.Плещеев
«Сельскаяпесенка»

1 0 1

82
Т.Белозёров
«Подснежники».
С.Маршак«Апрель»

1 0 1

83

Стихи-загадкиписателей
И.Токмаковой,Л.
Ульяницкой,
Л.Яхнина,Е.Трутнева

1 0 1

84
Стихотворения
В.Берестова,Р.Сефа

1 0 1

85

контрольнаяработапо
оценке
сформированности
метапредметных
результатов

1 1 0

86 Вмирекниг. 1 0 1



Разноцветныестраницы

87

ТокмаковаИ.«Мы
играливхохотушки»,
ПивовароваИ.
«Кулинаки-пилинаки»

1 0 1

88 КружковГ.«Ррр!» 1 0 1

89
ЧуковскийК.»Федотка»,
«Телефон»

1 0 1

90
АртюховаН.«Сашка-
дразнилка»

1 0 1

91

Какпересказатьтекстпо
иллюстрации.
Поговоримосамом
главном

1 0 1

92

УшинскийК.«Ворони
сорока»,«Худотому,кто
добранеделаетникому»,
«Чтохорошо,чтодурно»

1 0 1

93
Какхорошоуметь
читать.Проверка
техникичтения

1 0 1

94
ПляцковскийМ.
«Помощник»,
Разноцветныестраницы

1 0 1

95

ЛунинВ.«Волк»,
ПавловаТ.
«Рассказмудрой
вороны».ПавловаВ.
«Кто?»

1 0 1

96

Ю.Ермолаев«Лучший
друг».БлагининаЕ.
«Подарок».ОрловВ.
«Ктопервый»

1 0 1

97 МихалковС.«Бараны».
СефР.
«Совет».ПивовароваИ.

1 0 1



«Вежливыйослик»

98
МаршакС.«Хороший
день».«Сердитыйдог
Буль»

1 0 1

99

В.Берестов«Цыпа-цыпа!
Атыбаты!».
Е.Благинина«Как
страшномышке»

1 0 1

100
«Жук,жук,гдетвой
дом?».«Мышонок
шепчетмышь…»

1 0 1

101

Промежуточная
аттестация.КМСпо
оценкеуровня
обученности.Итоговый
контроль

1 1 0

102

И.Токмакова«Купите
собаку».Н.Сладков
«Лисицаиёж».В.Осеева
«Плохо»

1 0 1

103
М.Пляцковский«Цап
Царапыч».Г.Сапгир
«Кошка»

1 0 1

104

В.Берестов«Лягушата».
В.Лунин«Никогоне
обижай».Д.хармс
«Храбрыйёж»

1 0 1

105

Обобщениепоразделу
«Обратьяхнаших
меньших»Проверка
техникичтения

1 0 1

Обше
е
колич
ество
часов

105 4 95



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

КлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г.,ГоловановаМ.В.идругие,Литературное
чтение(в2частях).Учебник.1класс.Акционерноеобщество
«Издательство«Просвещение»;
Введитесвойвариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий.Литературноечтение.Методические
рекомендации.1класс

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ

Азбука.Электроннаяформаучебника(полнаяверсия).1класс.В2-хч.Ч.
1,2
(https://media.prosv.ru/content/item/reader/7581;
https://media.prosv.ru/content/item/reader/7582);Электроннаяформа
учебника«Литературноечтение».1класс.В2-хч.Ч.1,2
(https://media.prosv.ru/content/item/7698/;
https://media.prosv.ru/content/item/7700/)
Российскаяэлектроннаяшкола(https://resh.edu.ru/class/1/)

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Справочныетаблицы,карточкисослогами,схемызвуков,слогов,слов,
предложений,предметныекартинки.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ
Ноутбук;интерактивнаядоска,мультимедийныйпроектор,колонки



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Министерство образования и науки Республики Дагестан 

МР Буйнакский район
МКОУ "Дурангинская СОШ"



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета «Математика»

дляобучающихся1класса

 с.Дуранги 2024-2025 уч.год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программапоматематикенауровненачальногообщегообразованиясоставленана
основетребованийкрезультатамосвоенияпрограммыначальногообщегообразования
ФГОС НОО,  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты  духовно-нравственного
развития, воспитанияисоциализацииобучающихся, сформулированныевфедеральной
рабочейпрограммевоспитания.

На  уровне  начального  общего  образования  изучение  математики  имеет  особое
значение  в  развитии  обучающегося.  Приобретённые  им  знания,  опыт  выполнения
предметныхи универсальныхдействий на математическомматериале, первоначальное
овладениематематическимязыкомстанутфундаментомобучениянауровнеосновного
общегообразования,атакжебудутвостребованывжизни.Программапоматематикена
уровне  начального  общего  образования  направлена  на  достижение  следующих
образовательных,развивающихцелей,атакжецелейвоспитания:

освоение  начальных  математических  знаний  –  понимание  значения  величин  и
способов  их  измерения,  использование  арифметических  способов  для  разрешения
сюжетных  ситуаций,  становление  умения  решать  учебные  и  практические  задачи
средствамиматематики,работасалгоритмамивыполненияарифметическихдействий;

формирование  функциональной  математической  грамотности  обучающегося,
которая  характеризуется  наличием  у  него  опыта  решения  учебно-познавательных  и
учебно-практических задач, построенныхнапониманииипримененииматематических
отношений(«часть– целое»,«больше–меньше»,«равно–неравно»,«порядок»),смысла
арифметических  действий,  зависимостей  (работа,  движение,  продолжительность
события);

обеспечение  математического  развития  обучающегося  –  способности  к
интеллектуальнойдеятельности,пространственноговоображения,математическойречи,
формированиеумениястроитьрассуждения,выбиратьаргументацию,различатьверные
(истинные)иневерные(ложные)утверждения,вестипоискинформации;

становлениеучебно-познавательныхмотивов,интересакизучениюиприменению
математики,  важнейших  качеств  интеллектуальной  деятельности:  теоретического  и
пространственного  мышления,  воображения,  математической  речи,  ориентировки  в
математическихтерминахипонятиях.

В  основе  конструирования  содержания  и  отбора  планируемых  результатов
программыпоматематикележатследующиеценностиматематики, коррелирующиесо
становлениемличностиобучающегося:

понимание  математических  отношений  выступает  средством  познания
закономерностей  существования  окружающего  мира,  фактов,  процессов  и  явлений,
происходящихвприродеивобществе(например,хронологиясобытий,протяжённостьпо
времени,образованиецелогоизчастей,изменениеформы,размера);

математические  представления  о  числах,  величинах,  геометрических  фигурах
являются  условием  целостного  восприятия  творений  природы  и  человека  (памятники
архитектуры,сокровищаискусстваикультуры,объектыприроды);

владение  математическим  языком,  элементами  алгоритмического  мышления
позволяет  обучающемуся  совершенствовать  коммуникативную  деятельность
(аргументировать  свою  точку  зрения,  строить  логические  цепочки  рассуждений,
опровергатьилиподтверждатьистинностьпредположения).

На  уровне  начального  общего  образования  математические  знания  и  умения
применяютсяобучающимсяприизучениидругихучебныхпредметов(количественныеи
пространственные  характеристики,  оценки,  расчёты  и  прикидка,  использование
графических форм представления информации). Приобретённые  обучающимся  умения
строить  алгоритмы,  выбирать  рациональные  способы  устных  и  письменных



арифметических вычислений, приёмыпроверки правильности выполнения действий,  а
также  различение,  называние,  изображение  геометрических  фигур,  нахождение
геометрических  величин  (длина,  периметр,  площадь)  становятся  показателями
сформированнойфункциональнойграмотностиобучающегосяипредпосылкойуспешного
дальнейшегообучениянауровнеосновногообщегообразования.

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематике,представленныепо
годамобучения, отражают, в первуюочередь, предметные достижения обучающегося.
Такжеонивключаютотдельныерезультатывобластистановленияличностныхкачестви
метапредметных  действий  и  умений,  которые  могут  быть  достигнуты  на  этом  этапе
обучения.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Основное  содержание  обучения  в  программе  по  математике  представлено
разделами:  «Числа  и  величины»,  «Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,
«Пространственные  отношения  и  геометрические  фигуры»,  «Математическая
информация».

1 КЛАСС

Числа и величины
Числа  от  1  до  9:  различение,  чтение,  запись.  Единица  счёта.  Десяток.  Счёт

предметов,записьрезультатацифрами.Числоицифра0приизмерении,вычислении.
Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечисла.

Увеличение(уменьшение)числананесколькоединиц.
Длинаиеёизмерение.Единицыдлиныиустановлениесоотношениямеждуними:

сантиметр,дециметр.
Арифметические действия
Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  20.  Названия  компонентов  действий,

результатовдействийсложения,вычитания.Вычитаниекакдействие,обратноесложению.
Текстовые задачи
Текстоваязадача:структурныеэлементы,составлениетекстовойзадачипообразцу.

Зависимостьмеждуданнымииискомойвеличинойвтекстовойзадаче.Решениезадачв
однодействие.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Расположение предметови объектов на плоскости, в пространстве, установление

пространственныхотношений:«слева–справа»,«сверху–снизу»,«между».
Геометрические  фигуры:  распознавание  круга,  треугольника,  прямоугольника,

отрезка. Построение  отрезка,  квадрата,  треугольника  с  помощью линейки  на  листе  в
клетку.Измерениедлиныотрезкавсантиметрах.

Математическая информация
Сбор данных об объекте по  образцу. Характеристики объекта,  группы объектов

(количество,форма,размер).Группировкаобъектовпозаданномупризнаку.
Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениеряда.
Верные(истинные)иневерные(ложные)предложения,составленныеотносительно

заданногонабораматематическихобъектов.
Чтениетаблицы,содержащейнеболее4данных.Извлечениеданногоизстрокиили

столбца,внесениеодного-двухданныхвтаблицу.Чтениерисунка,схемысодним-двумя
числовымиданными(значениямиданныхвеличин).

Двух-трёх  шаговые  инструкции,  связанные  с  вычислением,  измерением  длины,
изображениемгеометрическойфигуры.

Изучение  математики  в  1  классе  способствует  освоению  на  пропедевтическом
уровнерядауниверсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебных
действий,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  регулятивных
универсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические  и
исследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире;
обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий;
наблюдатьдействиеизмерительныхприборов;
сравниватьдваобъекта,двачисла;



распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию;
копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу;
приводитьпримерычисел,геометрическихфигур;
соблюдатьпоследовательностьприколичественномипорядковомсчёте.
Уобучающегосябудутсформированыследующиеинформационныедействиякак

частьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:
понимать,  что  математические  явления  могут  быть  представлены  с  помощью

различныхсредств:текст,числоваязапись,таблица,рисунок,схема;
читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  действия  общения  как  часть

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:
характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последовательностьиз

несколькихчисел,записанныхпопорядку;
комментироватьходсравнениядвухобъектов;
описывать  своими  словами  сюжетную  ситуацию  и  математическое  отношение

величин(чисел),описыватьположениепредметавпространстве;
различатьииспользоватьматематическиезнаки;
строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  действия  самоорганизации  и

самоконтролякакчастьрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий:
приниматьучебнуюзадачу,удерживатьеёвпроцесседеятельности;
действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией;
проявлять интерес к проверке результатов решения учебной  задачи,  с помощью

учителяустанавливатьпричинувозникшейошибкиитрудности;
проверять  правильность  вычисления  с  помощью  другого  приёма  выполнения

действия.
Совместнаядеятельностьспособствуетформированиюумений:
участвовать  в  парной  работе  с математическим материалом,  выполнять  правила

совместной  деятельности:  договариваться,  считаться  с мнением партнёра,  спокойно  и
мирноразрешатьконфликты.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО
МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикенауровненачального
общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностив
соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-
нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияи
способствуютпроцессамсамопознания, самовоспитанияисаморазвития,формирования
внутреннейпозицииличности.

В  результате  изучения математики на  уровне начального  общего  образования  у
обучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты:

осознавать  необходимость  изучения  математики  для  адаптации  к  жизненным
ситуациям, дляразвитияобщейкультурычеловека, способностимыслить, рассуждать,
выдвигатьпредположенияидоказыватьилиопровергатьих;

применять  правила  совместной  деятельности  со  сверстниками,  проявлять
способность  договариваться,  лидировать,  следовать  указаниям,  осознавать  личную
ответственностьиобъективнооцениватьсвойвкладвобщийрезультат;



осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде;
применятьматематикудлярешенияпрактическихзадачвповседневнойжизни,в

томчислеприоказаниипомощиодноклассникам,детяммладшеговозраста,взрослыми
пожилымлюдям;

работатьвситуациях,расширяющихопытпримененияматематическихотношений
вреальной жизни, повышающихинтерес к интеллектуальному труду и уверенность в
своихсилахприрешениипоставленныхзадач,умениепреодолеватьтрудности;

оценивать  практические  и  учебные  ситуации  с  точки  зрения  возможности
применения  математики  для  рационального  и  эффективного  решения  учебных  и
жизненныхпроблем;

характеризовать своиуспехи в изученииматематики,  стремиться углублять свои
математическиезнанияиумения,намечатьпутиустранениятрудностей;

пользоваться  разнообразными  информационными  средствами  для  решения
предложенныхисамостоятельновыбранныхучебныхпроблем,задач.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические действия:
устанавливать связиизависимостимеждуматематическимиобъектами(«часть –

целое»,«причина–следствие»,«протяжённость»);
применять  базовые  логические  универсальные  действия:  сравнение,  анализ,

классификация(группировка),обобщение;
приобретать  практические  графические  и  измерительные навыки  для  успешного

решенияучебныхижитейскихзадач;
представлятьтекстовуюзадачу,еёрешениеввидемодели,схемы,арифметической

записи,текставсоответствииспредложеннойучебнойпроблемой.
Базовые исследовательские действия:
проявлять  способность  ориентироваться  в  учебном  материале  разных  разделов

курсаматематики;
понимать  и  адекватно  использовать  математическую  терминологию:  различать,

характеризовать,использоватьдлярешенияучебныхипрактическихзадач;
применять  изученные  методы  познания  (измерение,  моделирование,  перебор

вариантов).
Работа с информацией:
находить  и  использовать  для  решения  учебных  задач  текстовую,  графическую

информациювразныхисточникахинформационнойсреды;
читать,  интерпретировать  графически  представленную  информацию  (схему,

таблицу,диаграмму,другуюмодель);
представлять  информацию  в  заданной  форме  (дополнять  таблицу,  текст),

формулироватьутверждениепообразцу,всоответствиистребованиямиучебнойзадачи;
приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваи

источникиинформации.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
конструироватьутверждения,проверятьихистинность;
использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематической

задачи;
комментироватьпроцессвычисления,построения,решения;



объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии;
в  процессе  диалогов по  обсуждениюизученного материала  –  задавать  вопросы,

высказывать  суждения,  оценивать  выступления  участников,  приводить  доказательства
своейправоты,проявлятьэтикуобщения;

создавать  в  соответствии  с  учебной  задачей  тексты  разного  вида  –  описание
(например,  геометрической  фигуры),  рассуждение  (к  примеру,  при  решении  задачи),
инструкция(например,измерениедлиныотрезка);

ориентироваться  в  алгоритмах:  воспроизводить,  дополнять,  исправлять
деформированные;

самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным.

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация:
планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;
планироватьэтапыпредстоящейработы, определятьпоследовательностьучебных

действий;
выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемых

впроцессеобучения.
Самоконтроль (рефлексия):
осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;
выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий;
находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей

преодоленияошибок;
предвидеть  возможность  возникновения  трудностей  и  ошибок,  предусматривать

способы  их  предупреждения  (формулирование  вопросов,  обращение  к  учебнику,
дополнительнымсредствамобучения,втомчислеэлектронным);

оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику.
Совместная деятельность:
участвовать  в  совместной  деятельности:  распределять  работу  между  членами

группы(например,вслучаерешениязадач,требующихпереборабольшогоколичества
вариантов,приведенияпримеровиконтрпримеров),согласовыватьмнениявходепоиска
доказательств,выборарациональногоспособа,анализаинформации;

осуществлятьсовместныйконтрольиоценкувыполняемыхдействий, предвидеть
возможность  возникновения  ошибок  и  трудностей,  предусматривать  пути  их
предупреждения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Кконцуобученияв 1 классеуобучающегосябудутсформированыследующиеумения:
читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20;
пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта;
находитьчисла,большееилименьшееданногочисланазаданноечисло;
выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпределах20(устнои

письменно)безпереходачерездесяток;
называть  и  различать  компоненты  действий  сложения  (слагаемые,  сумма)  и

вычитания(уменьшаемое,вычитаемое,разность);
решать  текстовые  задачи  в  одно  действие  на  сложение  и  вычитание:  выделять

условиеитребование(вопрос);
сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношение«длиннее –

короче»,«выше–ниже»,«шире–уже»;



измерятьдлинуотрезка(всм),чертитьотрезокзаданнойдлины;
различатьчислоицифру;
распознаватьгеометрическиефигуры:круг,треугольник,прямоугольник(квадрат),

отрезок;
устанавливатьмеждуобъектамисоотношения:«слева–справа»,«спереди–сзади»,

«между»;
распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержденияотносительно

заданногонабораобъектов/предметов;
группироватьобъектыпозаданномупризнаку,находитьиназыватьзакономерности

врядуобъектовповседневнойжизни;
различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекатьданное

илиданныеизтаблицы;
сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры);
распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС

№ п/п
Наименование разделов и тем 
программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

Раздел 1.Числа и величины

1.1 Числаот1до9 13
Поледлясвободного
ввода

1.2 Числаот0до10 3
Поледлясвободного
ввода

1.3 Числаот11до20 4
Поледлясвободного
ввода

1.4 Длина.Измерениедлины 7
Поледлясвободного
ввода

Итогопоразделу 27

Раздел 2.Арифметические действия

2.1 Сложениеивычитаниевпределах10 11
Поледлясвободного
ввода

2.2 Сложениеивычитаниевпределах20 30
Поледлясвободного
ввода

Итогопоразделу 41

Раздел 3.Текстовые задачи

3.1 Текстовыезадачи 16
Поледлясвободного
ввода

Итогопоразделу 16



Раздел 4.Пространственные отношения и геометрические фигуры

4.1 Пространственныеотношения 3
Поледлясвободного
ввода

4.2 Геометрическиефигуры 18
Поледлясвободного
ввода

Итогопоразделу 20

Раздел 5.Математическая информация

5.1
Характеристикаобъекта,группы
объектов

10
Поледлясвободного
ввода

5.2 Таблицы 7
Поледлясвободного
ввода

Итогопоразделу 17

Повторениепройденногоматериала 14
Поледлясвободного
ввода

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 140 0 0



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/п

Тема урока Количество часов Дата

изучения

Виды, формы 
контролявсего контрольные

работы

практические

работы
1.

Подготовка к изучению чисел. 
Пространственные и временные 
представления.

1 0 1 Устныйопрос;

2.
Один, два, три...

1 0 1 Устныйопрос;

3. 0Пространственные 
отношения и 
геометрические фигуры. 
Пространственные 
отношения

1 0 1

Устныйопрос;

4.
Вверху. Внизу. Слева. 
Справа 1 0 1

Устныйопрос;

5.
Раньше, позже, сначала, 
потом

1 0 1 Устныйопрос;

6.
Математическая 
информация. 
Характеристика объекта,
группы объектов

1 0 1

Устныйопрос;

7.
На сколько больше? На 
сколько меньше?

1 0 1 Устныйопрос;

8.

На сколько больше? На 
сколько меньше

1 1 0 Контрольная

работа;

9. Много. Один. Письмо 
цифры 1 1 0 1

Устныйопрос;

10.

Много. Один. Письмо 
цифры 1 1 0 1

Устныйопрос;

11.
Числа 1, 2. Письмо 
цифры 2 1 0 1

Устныйопрос;

12.
Число 3. Письмо цифры 3

1 0 1
Устныйопрос;

13.
Чтение, запись и 
сравнение чисел. Знаки 

1 0 1 Устныйопрос;

14. Чтение, запись и сравнение 
чисел. Знаки «+», «–», «=» 1 0 1 Устныйопрос;
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15. Число 4. Письмо цифры 4 1 0 1 Устныйопрос;

16. Длина. Отношения 
«длиннее», «короче», 
«одинаковые по длине»

1 0 1 Устныйопрос;
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17. Длина. Отношения 
«длиннее», «короче», 
«одинаковые по длине»

1 0 1 Устныйопрос;

18.
Число 5. Письмо цифры 
5. Первый князь 
Московский

1 0 1
Устныйопрос;

19.
Состав числа 5 из двух 
слагаемых 1 0 1 Устныйопрос;

20.
Состав числа 5 из двух 
слагаемых 1 1 0

Контрольная

работа;

21.
Состав числа 5 из двух 
слагаемых 1 0 1

Устныйопрос;

22.

Определение 
закономерностей 
построения рядов, 
содержащих числа. 
«Странички для 

1 0 1 Устныйопрос;

23.
Точка. Кривая линия. 
Прямая линия. Отрезок. 
Луч

1 0 1 Устныйопрос;

24. Ломаная линия. Звено 
ломаной, вершины 1 0 1

Практическая

работа;

25. Состав чисел от 2 до 5 1 0 1 Устныйопрос;

26.
Знаки «>», «<», «=». 
Собирание земли Русской 1 0 1 Устныйопрос;

27. Знаки «>», «<», «=» 1 0 1 Письменный

контроль;
28. Многоугольник 1 0 1 Устныйопрос;

29.
Обобщение по теме 
«Цифры и числа 1—5» 1 0 1

Устныйопрос;

30. Числа 6 и 7. Письмо 
цифры 6

1 0 1 Практическая

работа;

31. Числа 6 и 7. Письмо 
цифры 7

1 0 1 Самооценкас

использованием
32. Числа 8 и 9. Письмо 

цифры 8
1 0 1 Устныйопрос;

33. Числа 8 и 9. Письмо 
цифры 9 1 0 1

Письменный

контроль;

34. Число 10
1 0 1

Устныйопрос;

35. Название, обозначение и 
последовательность 
чисел от 1 до 10

1 0 1 Устныйопрос;

36. . Проект «Математика 
вокруг нас. Числа в 1 1 0

Контрольная

работа;
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37. Обобщение по теме 
«Цифры и числа 6-9. 
Число 10»

1 0 1

Устныйопрос;

38. Единица длины 
сантиметр. Измерение 
отрезков в сантиметрах. 
Вычерчивание отрезков 
заданной длины

1 0 1
Письменный

контроль;

39.
Понятия «увеличить на …,
уменьшить на …» 1 0 1 Устныйопрос;

40. . Число 0. Сложение и 
вычитание с числом 0 1 0 1

Устныйопрос;

41.
Сложение и вычитание с 
числом 0 1 0 1 Тестирование;

42. Сложение и вычитание 
вида □ ± 1, □ ± 2 1 0 1

Письменный

контроль;

43.
Сложение и вычитание 
вида □ ± 1 1 0 1 Устныйопрос;

44.
Сложение и вычитание вида □ ± 1

1 0 1 Тестирование;

45.

Сложение и вычитание вида □ ± 
2. Конкретный смысл и названия 
действий сложения и вычитания

1 0 1 Устныйопрос;

46.
Названия чисел при сложении 
(слагаемые, сумма)

1 0 1 Устныйопрос;

47. Задача. Структура 
задачи. Гончары 1 0 1

Письменный

контроль;

48. Составление задач на 
сложение и вычитание по
одному и тому же 
рисунку

1 0 1 Устныйопрос;

49. Составление задач на 
сложение и вычитание по
одному и тому же 
рисунку

1 0 1 Устныйопрос;

50. Составление задач на 
сложение и вычитание по
одному и тому же 
рисунку

1 0 1
Письменный

контроль;

51. Составление таблиц □ ± 
2

1 0 1 Устныйопрос;

52. Присчитывание и 
отсчитывание по 2

1 0 1 Письменный

контроль;
53. . Решение задач на 

увеличение (уменьшение)
числа на несколько 
единиц (с одним 
множеством предметов)

1 0 1

Устныйопрос;

54.
Решение задач

1 0 1 Устныйопрос;
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55. Классификация объектов
по заданному условию. 
«Странички для 
любознательных»

1 0 1 Устныйопрос;

56. Сложение и вычитание 
чисел от 1 до 10

1 0 1
Самооценкас

использованием

«Оценочного

листа»;

57. Задания с 
высказываниями, 
содержащими 
логические связки «все»,

1 0 1 Устныйопрос;

58. . Обобщение по теме 
«Сложение и вычитание 
вида □ ± 1, □ ± 2»

1 0 1
Самооценкас

использованием

«Оценочного

листа»;

ВПР;

59. Обобщение по теме 
«Сложение и вычитание 
вида □ ± 1, □ ± 2»

1 1 0

60. Приёмы вычислений. 
Прибавление и 
вычитание 3

1 0 1 Письменный

контроль;

61. Сравнение длин 
отрезков. Решение 
текстовых задач

1 0 1 Устныйопрос;

62.
Составление таблиц □ ± 
3 1 0 1

Письменный

контроль;

63. Присчитывание и 
отсчитывание по 3 1 0 1

Устныйопрос;

64. Решение текстовых 
задач на увеличение 
(уменьшение)числа на 
несколько единиц. 
Четыре крепости

1 0 1
Практическая

работа;

65.

Решение текстовых 
задач: дополнение 
условия недостающими 
данными или вопросом, 
решение задач

1 0 1 Устныйопрос;

66. Решение задач: 
постановка вопросов к 
задачам

1 0 1
Самооценкас

использованием

«Оценочного

листа»;

67. Логические задачи. 
«Странички для 
любознательных»

1 0 1
Практическая

работа;
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68. Обобщение по теме 
«Сложение и вычитание 
вида ± 3»

1 0 1 Устныйопрос;

69. Сложение и 
соответствующие случаи
состава чисел

1 0 1
Устныйопрос;

70. Решение текстовых 
задач

1 0 1
Письменный

контроль;71. Решение текстовых 
задач

1 0 1 Устныйопрос;

72. Решение текстовых 
задач на увеличение 
(уменьшение) числа на 
несколько единиц

1 0 1 Самооценкас

использованием

«Оценочного

листа»;73. Вычисления вида □ ± 1, 
2, 3; решение текстовых 
задач

1 0 1
Письменный

контроль;

74. Задачи на увеличение 
числа на несколько 
единиц (с двумя 
множествами предметов

1 0 1

Устныйопрос;

75. Задачи на увеличение 
числа на несколько 
единиц (с двумя 
множествами предметов)

1 0 1
Письменный

контроль;

76. Сложение и вычитание 
вида □ ± 4. Приёмы 
вычислений

1 0 1
Письменный

контроль;

77. Решение задач на 
разностное сравнение 
чисел

1 0 1 Тестирование;

78. Решение задач на 
разностное сравнение 
чисел

1 0 1
Устныйопрос;

79. Сложение и вычитание 
вида □ ± 4. Составление 
таблиц

1 0 1 Самооценкас

использованием

«Оценочного

80.
Решение текстовых 
задач 1 0 1

Практическая

работа;

81.
Переместительное 
свойство сложения 1 0 1

Практическая

работа;

82.

Применение 
переместительного 
свойства сложения для 

1 0 1
Тестирование;

83. Применение 
переместительного 
свойства сложения для 
случаев вида □ + 5, □ + 
6, □ + 7, □ + 8, □ + 9

1 0 1
Письменный

контроль;

84. Решение текстовых 
задач

1 0 1 Самооценкас

использованием

«Оценочного
85. Построение 

геометрических фигур по
заданным условиям. 
«Странички для 
любознательных»

1 0 1
Практическая

работа;

86.
Обобщение по теме 
«Переместительное 
свойство сложения»

1 0 1 Устныйопрос;

87. Связь между суммой и 
слагаемыми 1 0 1

Устныйопрос;

88.
Связь между суммой и 
слагаемыми 1 0 1

Письменный

контроль;

89. Названия чисел при 
вычитании 
(уменьшаемое, 

1 0 1
Письменный

контроль;

90. Вычитание в случаях 
вида 6 – □, 7 – □

1 0 1 Устныйопрос;

91.
Состав чисел 6, 7

1 0 1 Устныйопрос;

92.
Вычитание в случаях вида 8 – □, 
9 – □. Состав чисел 8, 9

1 1 0 Контрольная

работа;

93.
Вычитание в случаях вида 8 – □, 
9 – □. Подготовка к решению 
задач в два действия

1 0 1

Устныйопрос;

94. Вычитание в случаях вида 10 – 
□. Состав числа 10

1 0 1
Практическая

работа;

95.
Таблица сложения и 
соответствующие случаи 
вычитания

1 0 1 Устныйопрос;

96. Единица массы — 
килограмм. Определения
массы предметов с 
помощью весов, 
взвешиванием

1 0 1 Практическая

работа;

97. Единица вместимости 
литр

1 0 1 Самооценкас

использованием98. Обобщение по теме 
«Связь между суммой и 
слагаемыми»

1 0 1
Письменный

контроль;

99. Обобщение по теме 
«Связь между суммой и 
слагаемыми»

1 1 0
Проверочная

работа;
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100. Упражнения. Таблица 
(расписания, чеки, меню 
и т. д.)

1 0 1 Письменный

контроль;Работа

надошибками;
101. Названия и 

последовательность 
чисел второго десятка

1 0 1 Письменный

контроль;

102.

Образование чисел 
второго десятка из 
одного десятка и 
нескольких единиц

1 0 1
Практическая

работа;

103. Запись и чтение чисел 
второго десятка 1 0 1

Практическая

работа;

104. Единица длины 
дециметр.

1 0 1 Письменный

105. Случаи сложения и 
вычитания, основанные 
на знаниях по 
нумерации: 10 + 7, 17 – 

1 0 1 Самооценкас

использованием

«Оценочного

листа»;

106.
Нумерация чисел второго
десятка. 1 0 1

Письменный

контроль;

107.

Обобщение по теме 
«Нумерация чисел 
второго десятка»

1 0 1 Устныйопрос;

108. Простейшие задачи 
комбинаторного 
характера

1 1 0 Контрольная

работа;

109.

Текстовые задачи в два 
действия. План решения 
задачи. Запись решения

1 0 1 Устныйопрос;

110.

Верные (истинные) и 
неверные (ложные) 
предложения

1 0 1

Тестирование;

111.
Верные (истинные) и 
неверные (ложные) 
предложения

1 0 1 Устныйопрос;

112.
Верные (истинные) и 
неверные (ложные) 
предложения. Рекорды 
московского метро

1 0 1 Устныйопрос;

113. Общий приём сложения 
однозначных чисел 
переходом через десяток

1 0 1 Практическая

работа;

114. Приём сложения 
однозначных чисел с 
переходом через десяток
(□ + 2, □ + 3)

1 0 1 Тестирование;

115. Приём сложения 
однозначных чисел с 
переходом через десяток
(□ + 4)

1 0 1
Практическая

работа;

116.

Приём сложения 
однозначных чисел с 
переходом через десяток
(□ + 5)

1 0 1
Письменный

контроль;

117.
Приём сложения 
однозначных чисел с 
переходом через десяток

1 0 1 Устныйопрос;
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Приём сложения 
однозначных чисел  
переходом через десяток
(□ + 7)

1 0 1
Письменный

контроль;

119.
Приём сложения 
однозначных чисел с 
переходом через десяток

1 0 1 Устныйопрос;

120. Таблица сложения 1 1 0 Контрольная

работа;121. Логические задачи. 
«Странички для 
любознательных»

1 0 1 Самооценкас

использованием

«Оценочного

листа»;
122.

Обобщение по теме 
«Табличное сложение» 1 0 1

Письменный

контроль;

123.
Обобщение по теме 
«Табличное сложение» 1 0 1 Устныйопрос;

124. Общие приёмы 
вычитания с переходом 
через десяток

1 0 1
Практическая

работа;
125. Вычитания с переходом 

через десяток (11 - □ ,17 
- □, 18 - □). Решение 
текстовых задач

1 1 0 Контрольная

работа;

126.

Вычитания с переходом 
через десяток (12 - □) 1 0 1

Устныйопрос;

127. Вычитания с переходом 
через десяток (13 - □)

1 0 1 Тестирование;

128. Вычитания с переходом 
через десяток (14 - □)

1 0 1 Устныйопрос;

129. Вычитания с переходом 
через десяток (15 - □, 16 
- □)

1 0 1 Письменный

контроль;

130. Вычитания с переходом 
через десяток (17 - □, 18 
- □). Решение текстовых 
задач

1 0 1 Практическая

работа;

131. Работа с наглядностью —
рисунками, 
содержащими 
математическую 

1 0 1
Практическая

работа;

132. Работа с наглядностью —
рисунками

1 0 1
Практическая

работа;
133 Проект «Математика вокруг 

нас. Форма, размер, цвет. 
Узоры и орнаменты». Москва
высотная

1 1

134
Проект «Математика вокруг 
нас. Форма, размер, цвет. 
Узоры и орнаменты»

1 1

135
Итоговое повторение «Что 
узнали, чему научились в 1 
классе»

1 1
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136 Итоговое повторение по 
теме «Нумерация чисел»

1

137 Итоговоеповторениепо
теме«Сложениеи
вычитаниечиселв
пределах10»

1

138 Итоговое повторение по 
теме «Нумерация чисел»

1

139 Итоговое повторение по 
теме «Сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 20»

140 Упражнения. 
Формулирование вопросов 
и ответов по рисунку 
(иллюстрации, модели)

Общее
Кол-во
часов

140 132



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Математика(в2частях),1класс/МороМ.И.,ВолковаС.И.,СтепановаС.В.,Акционерноеобщество

«Издательство«Просвещение»;

Введитесвойвариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Методическиерекомендацииспоурочнымиразработкамипо"Математике"1классУМК"ШколаРоссии"

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Мультимедийныйкомпьютер.Таблицапоматематике.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

№

п/п

Тема урока Количество часов Дата

изучения

Виды, формы 
контролявсего контрольны

е

работы

практические

работы

1.
Счётпредметов.Один,два,три...

Порядковыечислительные«первый,

второй,третий.»

1 0 1 02.09.2022 Устныйопрос;

2.
Пространственныеотношения«вверху,

внизу,слева,справа»

1 0 1 05.09.2022 Устныйопрос;

3.
Временныеотношения«раньше,позже,

сначала,потом»
1 0 1

06.09.2022 Устныйопрос;

4.
Отношения«столькоже,больше,

меньше»
1 0 1

07.09.2022 Устныйопрос;



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.
Сравнениегрупппредметов«Насколько

больше?Насколькоменьше?»

1 0 1 09.09.2022 Устныйопрос;

6. Уравнениепредметовигрупппредметов. 1 0 1
12.09.2022 Устныйопрос;

7.
Закреплениезнанийпотеме«Счёт

предметовигрупппредметов.

Пространственныеивременные

представления».

1 0 1 13.09.2022 Устныйопрос;

8.
Проверочнаяработапотеме«Счёт

предметовигрупппредметов.

Пространственныеивременные

представления».

1 1 0 14.09.2022 Контрольная

работа;

9.
Работанадошибками.Много.Один.

Цифра1.
1 0 1

16.09.2022 Устныйопрос;

10. Числа1,2.Цифра2. 1 0 1 19.09.2022 Устныйопрос;

11. Числа1,2,3.ЦифраЗ. 1 0 1 20.09.2022 Устныйопрос;

12.
Знаки«+»,«-»,«=».Составлениеичтение

равенств.
1 0 1

21.09.2022 Устныйопрос;

13. Числа1,2,3,4.Цифра4. 1 0 1 23.09.2022 Устныйопрос;

14. Отношения«длиннее»,«короче». 1 0 1 26.09.2022 Устныйопрос;

15. Числа1,2,3,4,5.Цифра5. 1 0 1 27.09.2022 Устныйопрос;

16.
Составчисла5.

1 0 1
28.09.2022 Устныйопрос;



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

17.
Закреплениезнанийпотеме«Числа1-5.

Составчисел25».

1 0 1 30.09.2022 Устныйопрос;

18.
Точка.Криваялиния.Прямаялиния.

Отрезок.Луч.
1 0 1

03.10.2022 Устныйопрос;

19. Ломанаялиния.Звеноломаной. 1 0 1 04.10.2022 Устныйопрос;

20.
Закрепление.Проверочнаяработа

«Составчисел2-5».
1 1 0

05.10.2022 Контрольная

работа;

21.
Работанадошибками.Знакисравнения

«»,««=».
1 0 1

07.10.2022 Устныйопрос;

22. Равенство.Неравенство. 1 0 1 10.10.2022 Устныйопрос;

23. Многоугольники. 1 0 1 11.10.2022 Устныйопрос;

24. Числа6,7.Цифра6.
1 0 1 12.10.2022

Практическая

работа;

25. Числа1-7.Цифра7. 1 0 1 14.10.2022 Устныйопрос;



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

26. Числа8-9.Цифра8. 1 0 1 17.10.2022 Устныйопрос;

27. Числа1-9.Цифра9.
1 0 1 18.10.2022

Письменный

контроль;

28. Число10. 1 0 1 19.10.2022 Устныйопрос;

29. Числа1-10.Закрепление. 1 0 1 21.10.2022 Устныйопрос;

30.
Нашипроекты.Математикавокругнас.

Числавзагадках,пословицах,

поговорках.

1 0 1 01.11.2022 Практическая

работа;

31. Сантиметр-единицаизмерениядлины. 1 0 1 02.11.2022
Самооценкас

использованием

«Оценочноголиста»;

32.
Увеличитьна....Уменьшитьна....

Измерениедлиныотрезковспомощью

линейки.

1 0 1 08.11.2022 Устныйопрос;

33. Число0.Цифра0.
1 0 1

09.11.2022 Письменный

контроль;

34.
Сложениеснулём.Вычитаниенуля. 1 0 1 11.11.2022

Устныйопрос;

35.
Закреплениезнанийпотеме«Числа1-10.

ЧислоО».Тест«Числа1-10.Число0».

1 0 1 14.11.2022 Устныйопрос;

36.
Контрольнаяработапотеме«Числа1-10.

Число0».
1 1 0

15.11.2022 Контрольная

работа;



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

37.
Работанадошибками.Прибавить

ивычестьчисло1.
1 0 1 16.11.2022

Устныйопрос;

38. Прибавитьчисло2.
1 0 1 18.11.2022

Письменный

контроль;

39. Вычестьчисло2. 1 0 1 21.11.2022 Устныйопрос;

40.
Приемывычисленийсчислом2. 1 0 1 22.11.2022

Устныйопрос;

41. Слагаемые.Сумма. 1 0 1 23.11.2022 Тестирование;

42. Задача(условие,вопрос).
1 0 1

25.11.2022 Письменный

контроль;

43. Составлениеирешениезадач. 1 0 1 28.11.2022 Устныйопрос;



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

44.
Прибавитьивычестьчисло2.

Составлениеизаучиваниетаблиц.

1 0 1 29.11.2022 Тестирование;

45.
Закреплениезнанийпо

теме«Прибавитьивычестьчисло

2.»

1 0 1 30.11.2022 Устныйопрос;

46.
Задачинаувеличение

(уменьшение)числананесколько

единиц.

1 0 1 02.12.2022 Устныйопрос;

47. Прямойугол
1 0 1

05.12.2022 Письменный

контроль;

48.
Обобщениеизакреплениезнаний

потеме«Прибавитьивычесть

число2.»

1 0 1 06.12.2022 Устныйопрос;

49.
Обобщениеизакреплениезнаний

потеме«Прибавитьивычесть

число2.»Тест.

1 0 1 07.12.2022 Устныйопрос;

50. Прибавитьивычестьчисло3.
1 0 1

09.12.2022 Письменный

контроль;

51.
Прибавитьивычестьчисло3.

Приемывычислений.
1 0 1 12.12.2022

Устныйопрос;

52.
Закрепление.Решениетекстовых

задач.Проверочнаяработа

«Задачи».

1 0 1 13.12.2022 Письменный

контроль;



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

53.
Сравнениеотрезковподлине.

Решениетекстовыхзадач.
1 0 1

14.12.2022 Устныйопрос;

54.
Составчисел7,8,9,10.Связьчисел

присложенииивычитании.

1 0 1 16.12.2022 Устныйопрос;



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Математика(в2частях),1класс/МороМ.И.,ВолковаС.И.,Степанова
С.В.,Акционерноеобщество

«Издательство«Просвещение»;Введитесвойвариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Методическиерекомендацииспоурочнымиразработкамипо
"Математике"1классУМК"ШколаРоссии"

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ

https://urok.1sept.ru/http://school-collection.edu.ru/https://uchi.ru/

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мультимедийныйкомпьютер.Таблицапоматематике.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Министерство образования и науки Республики Дагестан 

МР Буйнакский район
МКОУ "Дурангинская СОШ"



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета «Музыка»

дляобучающихся1класса

 с.Дуранги 2024-2025 уч.год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Музыка  является  неотъемлемой  частью  культурного  наследия,  универсальным
способом  коммуникации  особенно  важна  музыка  для  становления  личности



обучающегося–какспособ,формаиопытсамовыраженияиестественногорадостного
мировосприятия.

В течение периода начального общего образования необходимозаложитьосновы
будущеймузыкальнойкультурыличности,сформироватьпредставленияомногообразии
проявлений  музыкального  искусства  в  жизни  современного  человека  и  общества.  В
содержании  программы  по  музыке  представлены  различные  пласты  музыкального
искусства:фольклор,классическая,современнаямузыка,втомчисленаиболеедостойные
образцы  массовой  музыкальной  культуры  (джаз,  эстрада,  музыка  кино  и  другие).
Наиболееэффективнойформойосвоениямузыкальногоискусстваявляетсяпрактическое
музицирование  –  пение,  игра  на  доступных  музыкальных  инструментах,  различные
формымузыкальногодвижения.Входеактивноймузыкальнойдеятельностипроисходит
постепенное освоение  элементов музыкального языка, понимание основных жанровых
особенностей,принциповиформразвитиямузыки.

Программа по музыке предусматривает знакомствообучающихсяснекоторым
количествомявлений,фактовмузыкальнойкультуры(знаниемузыкальныхпроизведений,
фамилий  композиторов  и  исполнителей,  специальной  терминологии).  Программа  по
музыке  формирует  эстетические  потребности,  проживание  и  осознание  тех  особых
мыслейичувств,состояний,отношенийкжизни,самомусебе,другимлюдям,которые
несётвсебемузыка.

Свойственная  музыкальному  восприятию  идентификация  с  лирическим  героем
произведения  является  уникальным  психологическим  механизмом  для  формирования
мировоззрения  обучающегося  опосредованным  недирективным  путём.  Ключевым
моментомприсоставлениипрограммыпомузыкеявляетсяотборрепертуара, который
должен  сочетать  в  себе  такие  качества,  как  доступность,  высокий  художественный
уровень,соответствиесистеметрадиционныхроссийскихценностей.

Однимизнаиболееважныхнаправленийпрограммыпомузыкеявляетсяразвитие
эмоционального  интеллекта  обучающихся.  Через  опыт  чувственного  восприятия  и
художественного  исполнения  музыки  формируется  эмоциональная  осознанность,
рефлексивнаяустановкаличностивцелом.

Особая  роль  в  организации  музыкальных  занятий  в  программе  по  музыке
принадлежит  игровым  формам  деятельности,  которые  рассматриваются  как широкий
спектр  конкретных  приёмов  и  методов,  внутренне  присущих  самому  искусству  –  от
традиционных  фольклорных  игр  и  театрализованных  представлений  к  звуковым
импровизациям,  направленным  на  освоение  жанровых  особенностей,  элементов
музыкальногоязыка,композиционныхпринципов.

Основная цель программы по музыке –воспитаниемузыкальнойкультурыкак
части общейдуховной культурыобучающихся. Основнымсодержаниеммузыкального
обученияивоспитанияявляетсяличныйиколлективныйопытпроживанияиосознания
специфического  комплекса  эмоций,  чувств,  образов,  идей,  порождаемых  ситуациями
эстетического восприятия  (постижение мира через переживание,  самовыражение через
творчество,духовно-нравственноестановление,воспитаниечуткостиквнутреннемумиру
другогочеловекачерезопытсотворчестваисопереживания).

В процессе  конкретизации учебных целей их  реализация осуществляется по
следующим направлениям:

становление  системы  ценностей,  обучающихся  в  единстве  эмоциональной  и
познавательнойсферы;

развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначения
музыкальногоискусствакакуниверсальногоязыкаобщения,художественногоотражения
многообразияжизни;

формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивациик
музицированию.

Важнейшие задачи обучения музыкенауровненачальногообщегообразования:



формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасноевжизниив
искусстве;

формирование  позитивного  взгляда  на  окружающий  мир,  гармонизация
взаимодействия  с  природой,  обществом,  самим  собой  через  доступные  формы
музицирования;

формирование  культуры  осознанного  восприятия  музыкальных  образов,
приобщение  к  традиционным  российским  духовно-нравственным  ценностям  через
собственныйвнутреннийопытэмоциональногопереживания;

развитие  эмоционального  интеллекта  в  единстве  с  другими  познавательными  и
регулятивными  универсальными  учебными  действиями,  развитие  ассоциативного
мышленияипродуктивноговоображения;

овладениепредметнымиумениямиинавыкамивразличныхвидахпрактического
музицирования,  введение  обучающегося  в  искусство  через  разнообразие  видов
музыкальнойдеятельности,втомчисле:слушание(воспитаниеграмотногослушателя),
исполнение  (пение,  игра  на  музыкальных  инструментах);  сочинение  (элементы
импровизации,  композиции,  аранжировки);  музыкальное  движение  (пластическое
интонирование,  танец,  двигательное  моделирование),  исследовательские  и  творческие
проекты;

изучение  закономерностей  музыкального  искусства:  интонационнаяи  жанровая
природамузыки,основныевыразительныесредства,элементымузыкальногоязыка;

воспитаниеуваженияккультурномунаследиюРоссии,присвоениеинтонационно-
образногострояотечественноймузыкальнойкультуры;

расширение  кругозора,  воспитание  любознательности,  интереса  к  музыкальной
культуреРоссии,еерегионов,этническихгрупп,малойродины,атакжекмузыкальной
культуредругихстран,культур,времёнинародов.

Программа  по  музыке  составлена  на  основе  модульного  принципа  построения
учебногоматериалаидопускаетвариативныйподходкочерёдностиизучениямодулей,
принципамкомпоновкиучебныхтем,формиметодовосвоениясодержания.

Содержание  учебного  предмета  структурно представлено  восемью модулями
(тематическимилиниями):

инвариантные:
модуль№1«НароднаямузыкаРоссии»;
модуль№2«Классическаямузыка»;
модуль№3«Музыкавжизничеловека»
вариативные:
модуль№4«Музыканародовмира»;
модуль№5«Духовнаямузыка»;
модуль№6«Музыкатеатраикино»;
модуль№7«Современнаямузыкальнаякультура»;
модуль№8«Музыкальнаяграмота»
Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков.Модульныйпринцип

допускает  перестановку  блоков,  перераспределение  количества  учебных  часов  между
блоками.  Вариативная  компоновка  тематических  блоков  позволяет  существенно
расширитьформыивидыдеятельностизасчётвнеурочныхивнеклассныхмероприятий–
посещений  театров,  музеев,  концертных  залов,  работы  над  исследовательскими  и
творческимипроектами.Втакомслучаеколичествочасов,отводимыхнаизучениеданной
темы,увеличиваетсязасчётвнеурочнойдеятельностиврамкахчасов,предусмотренных
эстетическим  направлением  плана  внеурочной  деятельности  образовательной
организации.

Общее число часов,рекомендованныхдляизучениямузыки-135часов:
в1классе–35часов(1часвнеделю).



Приразработкерабочейпрограммыпомузыкеобразовательнаяорганизациявправе
использовать  возможности  сетевого  взаимодействия,  в  том  числе  с  организациями
системы дополнительного образования детей,  учреждениями культуры,  организациями
культурно-досуговойсферы(театры,музеи,творческиесоюзы).

Освоение  программы  по  музыке  предполагает  активную  социокультурную
деятельность обучающихся, участиев музыкальныхпраздниках, конкурсах, концертах,
театрализованныхдействиях,втомчислеоснованныхнамежпредметныхсвязяхстакими
учебными  предметами,  как  «Изобразительное  искусство»,  «Литературное  чтение»,
«Окружающиймир»,«Основырелигиознойкультурыисветскойэтики»,«Иностранный
язык»идругие.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Инвариантные модули

Модуль № 1 «Народная музыка России»

Данный  модуль  является  одним  из  наиболее  значимых.  Цели  воспитания
национальнойигражданскойидентичности,атакжепринцип«вхождениявмузыкуот
родного порога» предполагают, что отправной точкойдля освоения всего богатства и
разнообразиямузыкидолжнабытьмузыкальнаякультурародногокрая, своегонарода,
других  народов  нашей  страны.  Необходимо  обеспечить  глубокое  и  содержательное
освоение  основ  традиционного  фольклора,  отталкиваясь  в  первую  очередь  от
материнского  и  детского  фольклора,  календарных  обрядов  и  праздников.  Особое
вниманиенеобходимоуделитьподлинному, аутентичномузвучаниюнародноймузыки,
научить  детей  отличать  настоящую  народную  музыку  от  эстрадных  шоу-программ,
эксплуатирующихфольклорныйколорит.
Край, в котором ты живёшь

Содержание:МузыкальныетрадициималойРодины.Песни,обряды,музыкальные
инструменты.

Видыдеятельностиобучающихся:
разучивание,  исполнение  образцов  традиционного  фольклора  своей  местности,

песен,посвящённыхсвоеймалойродине,песенкомпозиторов-земляков;
диалогсучителемомузыкальныхтрадицияхсвоегородногокрая;
вариативно:  просмотр  видеофильма  о  культуре  родного  края;  посещение

краеведческогомузея;посещениеэтнографическогоспектакля,концерта.
Русский фольклор

Содержание:Русскиенародныепесни(трудовые,хороводные).Детскийфольклор
(игровые,заклички,потешки,считалки,прибаутки).

Видыдеятельностиобучающихся:
разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразныхжанров;
участиевколлективнойтрадиционноймузыкальнойигре(повыборуучителямогут

бытьосвоеныигры«Бояре»,«Плетень»,«Бабка-ёжка»,«Заинька»идругие);
сочинениемелодий,вокальнаяимпровизациянаосноветекстовигровогодетского

фольклора;
вариативно:  ритмическая импровизация, исполнение  аккомпанемента на простых

ударных(ложки)идуховых(свирель)инструментахкизученнымнароднымпесням;
Русские народные музыкальные инструменты

Содержание:  Народные  музыкальные  инструменты  (балалайка,  рожок,  свирель,
гусли,гармонь,ложки).Инструментальныенаигрыши.Плясовыемелодии.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство  с  внешним  видом,  особенностями  исполнения  и  звучания  русских

народныхинструментов;
определениенаслухтембровинструментов;
классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных;
музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов;
двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах;
слушание  фортепианных  пьес  композиторов,  исполнение  песен,  в  которых

присутствуют  звукоизобразительные  элементы,  подражание  голосам  народных
инструментов;



вариативно:  просмотр  видеофильма  о  русских  музыкальных  инструментах;
посещениемузыкальногоиликраеведческогомузея;освоениепростейшихнавыковигры
насвирели,ложках.
Сказки, мифы и легенды

Содержание:Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.Сказкии
легендыомузыкеимузыкантах.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствосманеройсказываниянараспев;
слушаниесказок,былин,эпическихсказаний,рассказываемыхнараспев;
в  инструментальной  музыке  определение  на  слух  музыкальных  интонаций

речитативногохарактера;
создание  иллюстраций  к  прослушанным  музыкальным  и  литературным

произведениям;
вариативно:знакомствосэпосомнародовРоссии(повыборуучителя: отдельные

сказанияилипримерыизэпосанародовРоссии, например, якутскогоОлонхо, карело-
финской  Калевалы,  калмыцкого  Джангара,  Нартского  эпоса);  просмотр  фильмов,
мультфильмов,  созданных  на  основе  былин,  сказаний;  речитативная  импровизация  –
чтениенараспевфрагментасказки,былины.
Жанры музыкального фольклора

Содержание:Фольклорныежанры,общиедлявсехнародов:лирические,трудовые,
колыбельныепесни,танцыипляски.Традиционныемузыкальныеинструменты.

Видыдеятельностиобучающихся:
различениенаслухконтрастныхпохарактеруфольклорныхжанров:колыбельная,

трудовая,лирическая,плясовая;
определение,характеристикатипичныхэлементовмузыкальногоязыка(темп,ритм,

мелодия,динамика),составаисполнителей;
определение  тембра  музыкальных  инструментов,  отнесение  к  одной  из  групп

(духовые,ударные,струнные);
разучивание,исполнениепесенразныхжанров,относящихсякфольклоруразных

народовРоссийскойФедерации;
импровизации,  сочинение  к  ним  ритмических  аккомпанементов  (звучащими

жестами,наударныхинструментах);
вариативно:  исполнение  на  клавишных  или  духовых  инструментах  (свирель)

мелодийнародныхпесен,прослеживаниемелодиипонотнойзаписи.
Народные праздники

Содержание:Обряды,игры,хороводы,праздничнаясимволика–напримереодного
илинесколькихнародныхпраздников(повыборуучителявниманиеобучающихсяможет
быть  сосредоточено  на  русских  традиционных  народных  праздниках  (Рождество,
Осенины, Масленица, Троица)  и  (или)  праздниках  других народов России  (Сабантуй,
Байрам,Навруз,Ысыах).

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство  с  праздничными  обычаями,  обрядами,  бытовавшими  ранее  и

сохранившимисясегодняуразличныхнародностейРоссийскойФедерации;
разучивание  песен,  реконструкция  фрагмента  обряда,  участие  в  коллективной

традиционной  игре  (по  выбору  учителя  могут  быть  освоены  традиционные  игры
территориальноблизкихили,наоборот,далёкихрегионовРоссийскойФедерации);

вариативно:  просмотр  фильма  (мультфильма),  рассказывающего  о  символике
фольклорногопраздника;

посещениетеатра,театрализованногопредставления;
участиевнародныхгуляньяхнаулицахродногогорода,посёлка.

Первые артисты, народный театр



Содержание:Скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп.
Видыдеятельностиобучающихся:
чтениеучебных,справочныхтекстовпотеме;
диалогсучителем;
разучивание,исполнениескоморошин;
вариативно:просмотрфильма(мультфильма),фрагментамузыкальногоспектакля;

творческийпроект–театрализованнаяпостановка.
Фольклор народов России

Содержание: Музыкальные  традиции,  особенности  народной  музыки  республик
Российской  Федерации  (по  выбору  учителя  может  быть  представлена  культура  2–3
регионов  Российской  Федерации.  Особое  внимание  следует  уделить  как  наиболее
распространённым  чертам,  так  и  уникальным  самобытным  явлениям,  например:
тувинское  горловое пение,  кавказская лезгинка,  якутский варган, пентатонные лады в
музыкереспубликПоволжья, Сибири). Жанры, интонации, музыкальныеинструменты,
музыканты-исполнители.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство  с  особенностями  музыкального  фольклора  различных  народностей

РоссийскойФедерации;
определениехарактерныхчерт,характеристикатипичныхэлементовмузыкального

языка(ритм,лад,интонации);
разучивание  песен,  танцев,  импровизация  ритмических  аккомпанементов  на

ударныхинструментах;
вариативно:  исполнение  на  доступных  клавишных  или  духовых  инструментах

(свирель)мелодийнародныхпесен,прослеживаниемелодиипонотнойзаписи;
творческие,  исследовательские  проекты,  школьные  фестивали,  посвящённые

музыкальномутворчествународовРоссии.
Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов

Содержание:Собирателифольклора.Народныемелодиивобработкекомпозиторов.
Народныежанры,интонациикакосновадлякомпозиторскоготворчества.

Видыдеятельностиобучающихся:
диалогсучителемозначениифольклористики;
чтениеучебных,популярныхтекстовособирателяхфольклора;
слушание  музыки,  созданной  композиторами  на  основе  народных  жанров  и

интонаций;
определениеприёмовобработки,развитиянародныхмелодий;
разучивание,исполнениенародныхпесенвкомпозиторскойобработке;
сравнение  звучания  одних  и  тех  же  мелодий  в  народном  и  композиторском

варианте;
обсуждениеаргументированныхоценочныхсужденийнаосновесравнения;
вариативно:  аналогии  с  изобразительным  искусством  –  сравнение  фотографий

подлинных  образцов  народных  промыслов  (гжель,  хохлома,  городецкая  роспись)  с
творчеством  современных  художников,  модельеров,  дизайнеров,  работающих  в
соответствующихтехникахросписи.

Модуль № 2 «Классическая музыка»

Данный модуль  является  одним из  важнейших. Шедевры мировой музыкальной
классики  составляют  золотой  фонд  музыкальной  культуры.  Проверенные  временем
образцы  камерных  и  симфонических  сочинений  позволяют  раскрыть  перед
обучающимисябогатуюпалитрумыслейичувств,воплощённуювзвукахмузыкальным



гением  великих  композиторов,  воспитывать  их  музыкальный  вкус  на  подлинно
художественныхпроизведениях.
Композитор – исполнитель – слушатель

Содержание:Композитор.Исполнитель.Особенностиихдеятельности,творчества.
Умение слушать музыку. Концерт,  концертный  зал. Правила поведения в концертном
зале.

Видыдеятельностиобучающихся:
просмотрвидеозаписиконцерта;
слушаниемузыки,рассматриваниеиллюстраций;
диалогсучителемпотемезанятия;
«Я  –  исполнитель»  (игра  –  имитация  исполнительских  движений),  игра  «Я  –

композитор»(сочинениенебольшихпопевок,мелодическихфраз);
освоениеправилповедениянаконцерте;
вариативно:  «Как  на  концерте»  –  выступление  учителя  или  одноклассника,

обучающегося  в  музыкальной  школе,  с  исполнением  краткого  музыкального
произведения;посещениеконцертаклассическоймузыки.
Композиторы – детям

Содержание:  Детская  музыка  П.И.  Чайковского,  С.С.  Прокофьева,  Д.Б.
Кабалевскогоидругихкомпозиторов.Понятиежанра.Песня,танец,марш.

Видыдеятельностиобучающихся:
слушание музыки,  определение  основного  характера, музыкально-выразительных

средств,использованныхкомпозитором;
подборэпитетов,иллюстрацийкмузыке;
определениежанра;
музыкальнаявикторина;
вариативно:вокализация,исполнениемелодийинструментальныхпьессословами;

разучивание, исполнениепесен; сочинениеритмическихаккомпанементов (с помощью
звучащих  жестов  или  ударных  и  шумовых  инструментов)  к  пьесам  маршевого  и
танцевальногохарактера.
Оркестр

Содержание:  Оркестр  –  большой  коллектив  музыкантов.  Дирижёр,  партитура,
репетиция.Жанрконцерта–музыкальноесоревнованиесолистасоркестром.

Видыдеятельностиобучающихся:
слушаниемузыкивисполненииоркестра;
просмотрвидеозаписи;
диалогсучителеморолидирижёра, «Я–дирижёр»–игра-имитациядирижёрских

жестоввовремязвучаниямузыки;
разучиваниеиисполнениепесенсоответствующейтематики;
вариативно:знакомствоспринципомрасположенияпартийвпартитуре;работапо

группам–сочинениесвоеговариантаритмическойпартитуры.
Музыкальные инструменты. Фортепиано

Содержание:Рояльипианино.Историяизобретенияфортепиано,«секрет»названия
инструмента  (форте  +  пиано).  «Предки»  и  «наследники»  фортепиано  (клавесин,
синтезатор).

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано;
слушаниефортепианныхпьесвисполненииизвестныхпианистов;
«Я  –  пианист»  –  игра-имитация  исполнительских  движений  во  время  звучания

музыки;
слушаниедетскихпьеснафортепиановисполненииучителя;



демонстрациявозможностейинструмента(исполнениеоднойитойжепьесытихои
громко,вразныхрегистрах,разнымиштрихами);

вариативно: посещениеконцерта фортепианноймузыки; разбираеминструмент–
наглядная  демонстрация  внутреннего  устройства  акустического  пианино;  «Паспорт
инструмента»–исследовательскаяработа,предполагающаяподсчётпараметров(высота,
ширина,количествоклавиш,педалей).
Музыкальные инструменты. Флейта

Содержание:Предкисовременнойфлейты.ЛегендаонимфеСиринкс.Музыкадля
флейтысоло,флейтывсопровождениифортепиано,оркестра(например,«Шутка»И.С.
Баха,«Мелодия»изоперы«ОрфейиЭвридика»К.В.Глюка,«Сиринкс»К.Дебюсси).

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствосвнешнимвидом,устройствомитембрамиклассическихмузыкальных

инструментов;
слушание  музыкальных  фрагментов  в  исполнении  известных  музыкантов-

инструменталистов;
чтение  учебных  текстов,  сказок  и  легенд,  рассказывающих  о  музыкальных

инструментах,историиихпоявления.
Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель

Содержание:Певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов.Композиторы,
сочинявшие  скрипичную музыку.  Знаменитые  исполнители, мастера,  изготавливавшие
инструменты.

Видыдеятельностиобучающихся:
игра-имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучаниямузыки;
музыкальная  викторина  на  знание  конкретных  произведений  и  их  авторов,

определениятембровзвучащихинструментов;
разучивание,исполнениепесен,посвящённыхмузыкальныминструментам;
вариативно:  посещение  концерта  инструментальной  музыки;  «Паспорт

инструмента» – исследовательская работа, предполагающаяописание внешнеговида и
особенностейзвучанияинструмента,способовигрынанём.
Вокальная музыка

Содержание:  Человеческий  голос  –  самый  совершенный  инструмент.  Бережное
отношение  к  своему  голосу.  Известные  певцы.  Жанры  вокальной  музыки:  песни,
вокализы,романсы,арииизопер.Кантата.Песня,романс,вокализ,кант.

Видыдеятельностиобучающихся:
определение  на  слух  типов  человеческих  голосов  (детские,  мужские,  женские),

тембровголосовпрофессиональныхвокалистов;
знакомствосжанрамивокальноймузыки;
слушаниевокальныхпроизведенийкомпозиторов-классиков;
освоениекомплексадыхательных,артикуляционныхупражнений;
вокальныеупражнениянаразвитиегибкостиголоса,расширенияегодиапазона;
проблемнаяситуация:чтозначиткрасивоепение;
музыкальная  викторина  на  знание  вокальных  музыкальных  произведений  и  их

авторов;
разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийкомпозиторов-классиков;
вариативно:  посещение  концерта  вокальной  музыки;  школьный  конкурс  юных

вокалистов.
Инструментальная музыка

Содержание: Жанры  камерной  инструментальной музыки:  этюд,  пьеса. Альбом.
Цикл.Сюита.Соната.Квартет.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствосжанрамикамернойинструментальноймузыки;



слушаниепроизведенийкомпозиторов-классиков;
определениекомплексавыразительныхсредств;
описаниесвоеговпечатленияотвосприятия;
музыкальнаявикторина;
вариативно: посещение концерта инструментальноймузыки; составление словаря

музыкальныхжанров.
Программная музыка

Содержание:Программноеназвание,известныйсюжет,литературныйэпиграф.
Видыдеятельностиобучающихся:
слушаниепроизведенийпрограммноймузыки;
обсуждение  музыкального  образа,  музыкальных  средств,  использованных

композитором;
вариативно:  рисование  образов  программной  музыки;  сочинение  небольших

миниатюр(вокальныеилиинструментальныеимпровизации)позаданнойпрограмме.
Симфоническая музыка

Содержание: Симфоническийоркестр. Тембры,группыинструментов. Симфония,
симфоническаякартина.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствоссоставомсимфоническогооркестра,группамиинструментов;
определениенаслухтембровинструментовсимфоническогооркестра;
слушаниефрагментовсимфоническоймузыки;
«дирижирование»оркестром;
музыкальнаявикторина;
вариативно:  посещение  концерта  симфонической  музыки;  просмотр  фильма  об

устройствеоркестра.
Русские композиторы-классики

Содержание:Творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов.
Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизих

биографии;
слушание  музыки:  фрагменты  вокальных,  инструментальных,  симфонических

сочинений;
круг  характерных  образов  (картины  природы,  народной  жизни,  истории);

характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств;
наблюдениезаразвитиеммузыки;определениежанра,формы;
чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактера;
вокализациятеминструментальныхсочинений;разучивание,исполнениедоступных

вокальныхсочинений;
вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма.

Европейские композиторы-классики
Содержание:Творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов.
Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизих

биографии;
слушание  музыки:  фрагменты  вокальных,  инструментальных,  симфонических

сочинений;
круг  характерных  образов  (картины  природы,  народной  жизни,  истории);

характеристикамузыкальныхобразов,музыкально-выразительныхсредств;
наблюдениезаразвитиеммузыки;определениежанра,формы;
чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографическогохарактера;
вокализациятеминструментальныхсочинений;



разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений;
вариативно:посещениеконцерта;просмотрбиографическогофильма.

Мастерство исполнителя
Содержание:  Творчество  выдающихся  исполнителей-певцов,  инструменталистов,

дирижёров.Консерватория,филармония,КонкурсимениП.И.Чайковского.
Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствостворчествомвыдающихсяисполнителейклассическоймузыки;
изучениепрограмм,афишконсерватории,филармонии;
сравнениенесколькихинтерпретацийодногоитогожепроизведениявисполнении

разныхмузыкантов;
беседанатему«Композитор–исполнитель–слушатель»;
вариативно:посещениеконцертаклассическоймузыки;
созданиеколлекциизаписейлюбимогоисполнителя.

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека»

Главное  содержание  данного  модуля  сосредоточено  вокруг  рефлексивного
исследования  обучающимися  психологической  связи  музыкального  искусства  и
внутреннего  мира  человека.  Основным  результатом  его  освоения  является  развитие
эмоциональногоинтеллектаобучающихся,расширениеспектрапереживаемыхчувстви
ихоттенков,осознаниесобственныхдушевныхдвижений,способностьксопереживанию
как  при  восприятии  произведений  искусства,  так  и  в  непосредственном  общении  с
другимилюдьми.Формыбытованиямузыки,типичныйкомплексвыразительныхсредств
музыкальныхжанров выступаюткак обобщённые жизненные ситуации, порождающие
различныечувстваинастроения.Сверхзадачамодуля–воспитаниечувствапрекрасного,
пробуждениеиразвитиеэстетическихпотребностей.
Красота и вдохновение

Содержание:  Стремление  человека  к  красоте  Особое  состояние  –  вдохновение.
Музыка  –  возможность  вместе  переживать  вдохновение,  наслаждаться  красотой.
Музыкальноеединстволюдей–хор,хоровод.

Видыдеятельностиобучающихся:
диалогсучителемозначениикрасотыивдохновениявжизничеловека;
слушаниемузыки,концентрациянаеёвосприятии,своёмвнутреннемсостоянии;
двигательная  импровизация  под  музыку  лирического  характера  «Цветы

распускаютсяподмузыку»;
выстраиваниехоровогоунисона–вокальногоипсихологического;
одновременное  взятие  и  снятие  звука,  навыки  певческого  дыхания  по  руке

дирижёра;
разучивание,исполнениекрасивойпесни;
вариативно:разучиваниехоровода

Музыкальные пейзажи
Содержание:  Образы  природы  в  музыке.  Настроение  музыкальных  пейзажей.

Чувствачеловека,любующегосяприродой.Музыка–выражениеглубокихчувств,тонких
оттенковнастроения,которыетруднопередатьсловами.

Видыдеятельностиобучающихся:
слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,посвящённойобразамприроды;
подборэпитетовдляописаниянастроения,характерамузыки;
сопоставлениемузыкиспроизведениямиизобразительногоискусства;
двигательнаяимпровизация,пластическоеинтонирование;
разучивание,одухотворенноеисполнениепесеноприроде,еёкрасоте;



вариативно: рисование «услышанных»пейзажейи  (или) абстрактная живопись –
передача  настроения  цветом,  точками,  линиями;  игра-импровизация  «Угадай  моё
настроение».
Музыкальные портреты

Содержание:Музыка,передающаяобразчеловека,егопоходку,движения,характер,
манеруречи.«Портреты»,выраженныевмузыкальныхинтонациях.

Видыдеятельностиобучающихся:
слушание  произведений  вокальной,  программной  инструментальной  музыки,

посвящённойобразамлюдей,сказочныхперсонажей;
подборэпитетовдляописаниянастроения,характерамузыки;
сопоставлениемузыкиспроизведениямиизобразительногоискусства;
двигательнаяимпровизациявобразегероямузыкальногопроизведения;
разучивание,харáктерноеисполнениепесни–портретнойзарисовки;
вариативно:  рисование,  лепка  героя  музыкального  произведения;  игра-

импровизация«Угадаймойхарактер»;инсценировка–импровизациявжанрекукольного
(теневого)театраспомощьюкукол,силуэтов.
Какой же праздник без музыки?

Содержание:  Музыка,  создающая  настроение  праздника.  Музыка  в  цирке,  на
уличномшествии,спортивномпразднике.

Видыдеятельностиобучающихся:
диалогсучителемозначениимузыкинапразднике;
слушаниепроизведенийторжественного,праздничногохарактера;
«дирижирование»фрагментамипроизведений;
конкурсналучшего«дирижёра»;
разучиваниеиисполнениетематическихпесенкближайшемупразднику;
проблемнаяситуация:почемунапраздникахобязательнозвучитмузыка;
вариативно:  запись  видеооткрытки  с  музыкальным  поздравлением;  групповые

творческиешутливыедвигательныеимпровизации«Цирковаятруппа».
Танцы, игры и веселье

Содержание: Музыка  –  игра  звуками.  Танец  –  искусство  и  радость  движения.
Примерыпопулярныхтанцев.

Видыдеятельностиобучающихся:
слушание,исполнениемузыкискерцозногохарактера;
разучивание,исполнениетанцевальныхдвижений;
танец-игра;
рефлексиясобственного эмоциональногосостоянияпосле участиявтанцевальных

композицияхиимпровизациях;
проблемнаяситуация:зачемлюдитанцуют;
ритмическаяимпровизациявстилеопределённоготанцевальногожанра;

Музыка на войне, музыка о войне
Содержание:  Военная  тема  в  музыкальном  искусстве.  Военные  песни,  марши,

интонации,  ритмы,  тембры  (призывная  кварта,  пунктирный  ритм,  тембры  малого
барабана,трубы).ПесниВеликойОтечественнойвойны–песниВеликойПобеды.

Видыдеятельностиобучающихся:
чтение  учебных  и  художественных  текстов,  посвящённых  песням  Великой

Отечественнойвойны;
слушание,исполнениепесенВеликойОтечественнойвойны,знакомствосисторией

ихсочиненияиисполнения;
обсуждениевклассе,ответынавопросы:какиечувствавызываютпесниВеликой

Победы,почему?Какмузыка, песнипомогалироссийскомународуодержатьпобедув
ВеликойОтечественнойвойне?



Главный музыкальный символ
Содержание:ГимнРоссии–главныймузыкальныйсимволнашейстраны.Традиции

исполненияГимнаРоссии.Другиегимны.
Видыдеятельностиобучающихся:
разучивание,исполнениеГимнаРоссийскойФедерации;
знакомствосисториейсоздания,правиламиисполнения;
просмотрвидеозаписейпарада,церемониинагражденияспортсменов;
чувствогордости,понятиядостоинстваичести;
обсуждениеэтическихвопросов,связанныхсгосударственнымисимволамистраны;
разучивание,исполнениеГимнасвоейреспублики,города,школы.

Искусство времени
Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток музыкального

звучания.Музыкальныеобразыдвижения,измененияиразвития.
Видыдеятельностиобучающихся:
слушание,  исполнение  музыкальных  произведений,  передающих  образ

непрерывногодвижения;
наблюдение за своимителеснымиреакциями(дыхание, пульс, мышечныйтонус)

привосприятиимузыки;
проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначеловека;
вариативно:  программная  ритмическая  или  инструментальная  импровизация

«Поезд»,«Космическийкорабль».

Модуль № 4 «Музыка народов мира»

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля«Народнаямузыка
России».«Междумузыкоймоегонародаимузыкойдругихнародовнетнепереходимых
границ»–тезис,выдвинутыйД.Б.КабалевскимвовторойполовинеХХвека,остаётсяпо-
прежнемуактуальным.Интонационнаяижанроваяблизостьфольклораразныхнародов.
Певец своего народа

Содержание:Интонациинародноймузыкивтворчествезарубежныхкомпозиторов–
яркихпредставителейнациональногомузыкальногостилясвоейстраны.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствостворчествомкомпозиторов;
сравнениеихсочиненийснародноймузыкой;
определениеформы,принципаразвитияфольклорногомузыкальногоматериала;
вокализациянаиболееяркихтеминструментальныхсочинений;
разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений;
вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахкомпозиторских

мелодий,прослеживаниеихпонотнойзаписи;
творческие,исследовательскиепроекты,посвящённыевыдающимсякомпозиторам.

Музыка стран ближнего зарубежья 
Содержание:Фольклоримузыкальныетрадициистранближнегозарубежья(песни,

танцы,  обычаи,  музыкальные  инструменты).  Музыкальные  традиции  и  праздники,
народныеинструментыижанры.Славянскиемузыкальныетрадиции.Кавказскиемелодии
иритмы.Композиторыимузыканты-исполнителистранближнегозарубежья. Близость
музыкальнойкультурыэтихстрансроссийскимиреспубликами.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругихстран;
определение  характерных  черт,  типичных  элементов музыкального  языка  (ритм,

лад,интонации);



знакомство  с  внешним  видом,  особенностями  исполнения  и  звучания  народных
инструментов;

определениенаслухтембровинструментов;
классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных;
музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов;
двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах;
сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструментовдругихнародовсфольклорными

элементаминародовРоссии;
разучивание и исполнение песен,  танцев,  сочинение, импровизация ритмических

аккомпанементовкним(спомощьюзвучащихжестовилинаударныхинструментах);
вариативно:  исполнение  на  клавишных  или  духовых  инструментах  народных

мелодий,прослеживаниеихпонотнойзаписи;
творческие,  исследовательские  проекты,  школьные  фестивали,  посвящённые

музыкальнойкультуренародовмира.
Музыка стран дальнего зарубежья

Содержание:  Музыка  народов  Европы.  Танцевальный  и  песенный  фольклор
европейскихнародов.Канон.Странствующиемузыканты.Карнавал.МузыкаИспаниии
Латинской  Америки.  Фламенко.  Искусство  игры  на  гитаре,  кастаньеты,
латиноамериканские  ударные  инструменты.  Танцевальные жанры  (по  выбору  учителя
могутбытьпредставленыболеро,фанданго,хота,танго,самба,румба,ча-ча-ча,сальса,
босса-новаидругие).

СмешениетрадицийикультурвмузыкеСевернойАмерики.
Музыка  Японии  и  Китая.  Древние  истоки  музыкальной  культуры  стран Юго-

ВосточнойАзии.Императорскиецеремонии,музыкальныеинструменты.Пентатоника.
Музыка  Средней  Азии.  Музыкальные  традиции  и  праздники,  народные

инструментыисовременныеисполнителиКазахстана,Киргизии,идругихстранрегиона.
Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствосособенностямимузыкальногофольклоранародовдругихстран;
определение  характерных  черт,  типичных  элементов музыкального  языка  (ритм,

лад,интонации);
знакомство  с  внешним  видом,  особенностями  исполнения  и  звучания  народных

инструментов;
определениенаслухтембровинструментов;
классификациянагруппыдуховых,ударных,струнных;
музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародныхинструментов;
двигательнаяигра–импровизация-подражаниеигренамузыкальныхинструментах;
сравнение  интонаций,  жанров,  ладов,  инструментов  других  народов  с

фольклорнымиэлементаминародовРоссии;
разучивание и исполнение песен,  танцев,  сочинение, импровизация ритмических

аккомпанементовкним(спомощьюзвучащихжестовилинаударныхинструментах);
вариативно:  исполнение  на  клавишных  или  духовых  инструментах  народных

мелодий,прослеживаниеихпонотнойзаписи;
творческие,  исследовательские  проекты,  школьные  фестивали,  посвящённые

музыкальнойкультуренародовмира.
Диалог культур

Содержание:  Образы,  интонации  фольклора  других  народов  и  стран  в  музыке
отечественныхизарубежныхкомпозиторов(втомчислеобразыдругихкультурвмузыке
русских  композиторов  и  русские  музыкальные  цитаты  в  творчестве  зарубежных
композиторов).

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствостворчествомкомпозиторов;



сравнениеихсочиненийснародноймузыкой;
определениеформы,принципаразвитияфольклорногомузыкальногоматериала;
вокализациянаиболееяркихтеминструментальныхсочинений;
разучивание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений;
вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахкомпозиторских

мелодий,прослеживаниеихпонотнойзаписи;
творческие,исследовательскиепроекты,посвящённыевыдающимсякомпозиторам.

Модуль № 5 «Духовная музыка»

Музыкальная  культура  России  на  протяжении  нескольких  столетий  была
представленатремяглавныминаправлениями–музыкойнародной,духовнойисветской.
В  рамках  религиозной  культуры  были  созданы  подлинные  шедевры  музыкального
искусства.  Изучение  данного  модуля  поддерживает  баланс,  позволяет  в  рамках
календарно-тематического  планирования  представить  обучающимся  максимально
широкуюсферубытованиямузыкальногоискусства. Однакознакомствос отдельными
произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и  в  рамках изучения других
модулей.
Звучание храма

Содержание:  Колокола.  Колокольные  звоны  (благовест,  трезвон  и  другие).
Звонарскиеприговорки.Колокольностьвмузыкерусскихкомпозиторов.

Видыдеятельностиобучающихся:
обобщениежизненногоопыта,связанногосозвучаниемколоколов;
диалог  с  учителем о  традициях изготовления колоколов,  значении колокольного

звона;знакомствосвидамиколокольныхзвонов;
слушание  музыки  русских  композиторов  с  ярко  выраженным  изобразительным

элементомколокольности(повыборуучителямогутзвучатьфрагментыизмузыкальных
произведенийМ.П.Мусоргского, П.И.Чайковского, М.И.Глинки, С.В. Рахманиноваи
другие);

выявление,  обсуждение  характера,  выразительных  средств,  использованных
композитором;

двигательнаяимпровизация–имитациядвиженийзвонарянаколокольне;
ритмическиеиартикуляционныеупражнениянаосновезвонарскихприговорок;
вариативно:просмотрдокументальногофильмаоколоколах;
сочинение,исполнениенафортепиано,синтезатореилиметаллофонахкомпозиции

(импровизации),имитирующейзвучаниеколоколов.
Песни верующих

Содержание:Молитва,хорал,песнопение,духовныйстих.Образыдуховноймузыки
втворчествекомпозиторов-классиков.

Видыдеятельностиобучающихся:
слушание,  разучивание,  исполнение  вокальных  произведений  религиозного

содержания;
диалог  с  учителем  о  характере  музыки,  манере  исполнения,  выразительных

средствах;
знакомствоспроизведениямисветскоймузыки,вкоторыхвоплощенымолитвенные

интонации,используетсяхоральныйскладзвучания;
вариативно:просмотрдокументальногофильмаозначениимолитвы;
рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальныхпроизведений.

Инструментальная музыка в церкви
Содержание:Органиегорольвбогослужении.ТворчествоИ.С.Баха.
Видыдеятельностиобучающихся:



чтение  учебных  и  художественных  текстов,  посвящённых  истории  создания,
устройствуоргана,егороливкатолическомипротестантскомбогослужении;

ответынавопросыучителя;
слушаниеорганноймузыкиИ.С.Баха;
описание впечатления от  восприятия,  характеристика музыкально-выразительных

средств;
игроваяимитацияособенностейигрынаоргане(вовремяслушания);
звуковое  исследование  –  исполнение  (учителем)  на  синтезаторе  знакомых

музыкальныхпроизведенийтемброморгана;
наблюдениезатрансформациеймузыкальногообраза;
вариативно:посещениеконцертаорганноймузыки;рассматриваниеиллюстраций,

изображенийоргана; проблемнаяситуация–выдвижениегипотезопринципахработы
этого  музыкального  инструмента;  просмотр  познавательного  фильма  об  органе;
литературное,  художественное  творчество  на  основе  музыкальных  впечатлений  от
восприятияорганноймузыки.
Искусство Русской православной церкви

Содержание:Музыкавправославномхраме.Традицииисполнения,жанры(тропарь,
стихира,величаниеидругое).Музыкаиживопись,посвящённыесвятым.ОбразыХриста,
Богородицы.

Видыдеятельностиобучающихся:
разучивание,  исполнение  вокальных  произведений  религиозной  тематики,

сравнениецерковныхмелодийинародныхпесен,мелодийсветскоймузыки;
прослеживаниеисполняемыхмелодийпонотнойзаписи;
анализтипамелодическогодвижения,особенностейритма,темпа,динамики;
сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу,

Богородице;
вариативно:посещениехрама;поисквИнтернетеинформацииоКрещенииРуси,

святых,обиконах.
Религиозные праздники

Содержание:  Праздничная  служба,  вокальная  (в  том  числе  хоровая)  музыка
религиозногосодержания(повыбору:нарелигиозныхпраздникахтойконфессии,которая
наиболеепочитаемавданномрегионеРоссийскойФедерации.

В  рамках  православной  традиции  возможно  рассмотрение  традиционных
праздниковс точкизрения, как религиознойсимволики, так и фольклорныхтрадиций
(например:  Рождество,  Троица,  Пасха).  Рекомендуется  знакомство  с  фрагментами
литургической  музыки  русских  композиторов-классиков  (С.В.  Рахманинов,  П.И.
Чайковскийидругихкомпозиторов).

Видыдеятельностиобучающихся:
слушание  музыкальных  фрагментов  праздничных  богослужений,  определение

характерамузыки,еёрелигиозногосодержания;
разучивание  (с  опорой  на  нотный  текст),  исполнение  доступных  вокальных

произведенийдуховноймузыки;
вариативно:просмотрфильма,посвящённогорелигиознымпраздникам;посещение

концерта  духовной  музыки;  исследовательские  проекты,  посвящённые  музыке
религиозныхпраздников.

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»

Модуль «Музыка  театра и  кино»  тесно переплетается  с модулем «Классическая
музыка»,можетстыковатьсяпорядупроизведенийсмодулями«Современнаямузыка»
(мюзикл),  «Музыка  в жизни человека»  (музыкальные портреты). Для данного модуля



особенно  актуально  сочетание  различных  видов  урочной  и  внеурочной  деятельности,
такихкактеатрализованныепостановкисиламиобучающихся,посещениемузыкальных
театров,коллективныйпросмотрфильмов.
Музыкальная сказка на сцене, на экране

Содержание: Характерыперсонажей, отражённыев музыке. Тембрголоса. Соло.
Хор,ансамбль.

Видыдеятельностиобучающихся:
видеопросмотрмузыкальнойсказки;
обсуждение  музыкально-выразительных  средств,  передающих  повороты  сюжета,

характерыгероев;
игра-викторина«Угадайпоголосу»;
разучивание,  исполнение  отдельных  номеров  из  детской  оперы,  музыкальной

сказки;
вариативно:  постановка  детской  музыкальной  сказки,  спектакль  для  родителей;

творческийпроект«Озвучиваеммультфильм».
Театр оперы и балета

Содержание: Особенностимузыкальныхспектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор,
оркестр,дирижёрвмузыкальномспектакле.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами;
просмотрфрагментовмузыкальныхспектаклейскомментариямиучителя;
определениеособенностейбалетногоиоперногоспектакля;
тестыиликроссвордынаосвоениеспециальныхтерминов;
танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагментабалета;
разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,обработкипесни(хораизоперы);
«игравдирижёра»–двигательнаяимпровизациявовремяслушанияоркестрового

фрагментамузыкальногоспектакля;
вариативно:  посещение  спектакля или  экскурсия  в местный музыкальный  театр;

виртуальная  экскурсия  по  Большому  театру;  рисование  по  мотивам  музыкального
спектакля,созданиеафиши.
Балет. Хореография – искусство танца

Содержание:Сольныеномераимассовыесценыбалетногоспектакля.Фрагменты,
отдельные  номера  из  балетов  отечественных  композиторов  (например,  балеты  П.И.
Чайковского,С.С.Прокофьева,А.И.Хачатуряна,В.А.Гаврилина,Р.К.Щедрина).

Видыдеятельностиобучающихся:
просмотр  и  обсуждение  видеозаписей  –  знакомство  с  несколькими  яркими

сольныминомерамиисценамиизбалетоврусскихкомпозиторов;
музыкальнаявикторинаназнаниебалетноймузыки;
вариативно:пропеваниеиисполнениеритмическойпартитуры–аккомпанементак

фрагменту  балетной  музыки;  посещение  балетного  спектакля  или  просмотр  фильма-
балета;
Опера. Главные герои и номера оперного спектакля

Содержание: Ария,  хор,  сцена,  увертюра  –  оркестровое  вступление. Отдельные
номера из опер русских и  зарубежных композиторов  (по выбору учителя могут быть
представленыфрагментыиз оперН.А. Римского -Корсакова  («Садко», «Сказка о царе
Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслани Людмила»), К.В. Глюка («Орфейи
Эвридика»),Дж.Вердиидругихкомпозиторов).

Видыдеятельностиобучающихся:
слушаниефрагментовопер;
определение  характера  музыки  сольной  партии,  роли  и  выразительных  средств

оркестровогосопровождения;



знакомствостембрамиголосовоперныхпевцов;
освоениетерминологии;
звучащиетестыикроссвордынапроверкузнаний;
разучивание,исполнениепесни,хораизоперы;
рисованиегероев,сценизопер;
вариативно:просмотрфильма-оперы;постановкадетскойоперы.

Сюжет музыкального спектакля
Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с  сюжетом. Действия и

сценывопереибалете.Контрастныеобразы,лейтмотивы.
Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспектакля;
рисунокобложкидлялибреттооперибалетов;
анализ  выразительных  средств,  создающих  образы  главных  героев,

противоборствующихсторон;
наблюдениезамузыкальнымразвитием,характеристикаприёмов,использованных

композитором;
вокализация,  пропевание  музыкальных  тем,  пластическое  интонирование

оркестровыхфрагментов;
музыкальнаявикторинаназнаниемузыки;
звучащиеитерминологическиетесты;
вариативно:созданиелюбительскоговидеофильманаосновевыбранноголибретто;

просмотрфильма-оперыилифильма-балета.
Оперетта, мюзикл

Содержание:Историявозникновенияиособенностижанра.Отдельныеномераиз
опереттИ.Штрауса,И.Кальманаидр.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствосжанрамиоперетты,мюзикла;
слушаниефрагментовизоперетт,анализхарактерныхособенностейжанра;
разучивание,  исполнение  отдельных  номеров  из  популярных  музыкальных

спектаклей;
сравнениеразныхпостановокодногоитогожемюзикла;
вариативно:  посещение  музыкального  театра:  спектакль  в  жанре  оперетты  или

мюзикла;постановкафрагментов,сценизмюзикла–спектакльдляродителей.
Кто создаёт музыкальный спектакль?

Содержание:Профессиимузыкальноготеатра:дирижёр,режиссёр,оперныепевцы,
балериныитанцовщики,художникиидругие.

Видыдеятельностиобучающихся:
диалогсучителемпоповодусинкретичногохарактерамузыкальногоспектакля;
знакомствосмиромтеатральныхпрофессий,творчествомтеатральныхрежиссёров,

художников;
просмотрфрагментоводногоитогожеспектаклявразныхпостановках;
обсуждениеразличийвоформлении,режиссуре;
создание  эскизов  костюмов  и  декораций  к  одному  из  изученных  музыкальных

спектаклей;
вариативно:виртуальныйквестпомузыкальномутеатру.

Патриотическая и народная тема в театре и кино
Содержание:  История  создания,  значение  музыкально-сценических  и  экранных

произведений,  посвящённых  нашему  народу,  его  истории,  теме  служения Отечеству.
Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например, опера
«ИванСусанин»М.И.Глинки,опера«Войнаимир»,музыкаккинофильму«Александр
Невский»С.С.Прокофьева,оперы«БорисГодунов»идругиепроизведения).



Видыдеятельностиобучающихся:
чтениеучебныхипопулярныхтекстовобисториисозданияпатриотическихопер,

фильмов,отворческихпоискахкомпозиторов,создававшихкниммузыку;
диалогсучителем;
просмотрфрагментовкрупныхсценическихпроизведений,фильмов;
обсуждениехарактерагероевисобытий;
проблемнаяситуация:зачемнужнасерьёзнаямузыка;
разучивание,исполнениепесеноРодине,нашейстране,историческихсобытияхи

подвигахгероев;
вариативно:  посещение  театра  (кинотеатра)  –  просмотр  спектакля  (фильма)

патриотического  содержания;  участие  в  концерте,  фестивале,  конференции
патриотическойтематики.

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура»

Нарядусважнейшимисферамимузыкальнойкультуры(музыканародная,духовная
исветская),сформировавшимисявпрошлыестолетия,правомерновыделитьвотдельный
пласт  современную  музыку.  Объективной  сложностью  в  данном  случае  является
вычленениеявлений, персоналийипроизведений, действительнодостойныхвнимания,
тех,которыенезабудутсячерезнескольколеткакслучайноевеяниемоды.Впонятие
«современнаямузыка»входитширокийкругявлений(отакадемическогоавангардадо
фри-джаза, от эмбиентадорэпа), длявосприятиякоторыхтребуетсяспецифическийи
разнообразныймузыкальныйопыт.Поэтомунауровненачальногообщегообразования
необходимозаложитьосновыдляпоследующегоразвитиявданномнаправлении.Помимо
указанныхвмодулетематическихблоков, существеннымвкладомвтакуюподготовку
является  разучивание  и  исполнение  песен  современных  композиторов,  написанных
современным музыкальным  языком. При  этом  необходимо  удерживать  баланс между
современностью песни и  её  доступностью детскому восприятию,  соблюдать  критерии
отбора материала  с учётомтребований художественного вкуса,  эстетичного вокально-
хоровогозвучания.
Современные обработки классической музыки

Содержание:  Понятие  обработки,  творчество  современных  композиторов
исполнителей,  обрабатывающих  классическую  музыку.  Проблемная  ситуация:  зачем
музыкантыделаютобработкиклассики?

Видыдеятельностиобучающихся:
различениемузыкиклассическойиеёсовременнойобработки;
слушаниеобработокклассическоймузыки,сравнениеихсоригиналом;
обсуждение  комплекса  выразительных  средств,  наблюдение  за  изменением

характерамузыки;
вокальное  исполнение  классических  тем  в  сопровождении  современного

ритмизованногоаккомпанемента;
Джаз

Содержание:  Особенности  джаза:  импровизационность,  ритм.  Музыкальные
инструментыджаза,особыеприёмыигрынаних.Творчестводжазовыхмузыкантов(по
выбору  учителя  могут  быть  представлены  примеры  творчества  всемирно  известных
джазовых).

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов;
узнавание,  различение  на  слух  джазовых  композиций  в  отличие  от  других

музыкальныхстилейинаправлений;



определениенаслухтембровмузыкальныхинструментов,исполняющихджазовую
композицию;

вариативно:  разучивание,  исполнение  песен  в  джазовых  ритмах;  сочинение,
импровизация  ритмического  аккомпанемента  с  джазовым  ритмом,  синкопами;
составлениеплейлиста,коллекциизаписейджазовыхмузыкантов.
Исполнители современной музыки

Содержание:  Творчество  одного  или  нескольких  исполнителей  современной
музыки,популярныхумолодёжи.

Видыдеятельностиобучающихся:
просмотрвидеоклиповсовременныхисполнителей;
сравнение  их  композиций  с  другими  направлениями  и  стилями  (классикой,

духовной,народноймузыкой);
вариативно:  составление плейлиста,  коллекции  записей современной музыки для

друзей-другихобучающихся(дляпроведениясовместногодосуга);съёмкасобственного
видеоклипанамузыкуоднойизсовременныхпопулярныхкомпозиций.
Электронные музыкальные инструменты

Содержание: Современные«двойники»классическихмузыкальныхинструментов:
синтезатор,  электронная  скрипка,  гитара,  барабаны.  Виртуальные  музыкальные
инструментывкомпьютерныхпрограммах.

Видыдеятельностиобучающихся:
слушание музыкальных композиций в исполнении на  электронных музыкальных

инструментах;
сравнение их звучания с акустическимиинструментами, обсуждение результатов

сравнения;
подборэлектронныхтембровдлясозданиямузыкикфантастическомуфильму;
вариативно: посещениемузыкального магазина(отдел электронныхмузыкальных

инструментов);просмотрфильмаобэлектронныхмузыкальныхинструментах;создание
электроннойкомпозициивкомпьютерныхпрограммахсготовымисемплами(например,
GarageBand).

Модуль № 8 «Музыкальная грамота»

Данныймодульявляетсявспомогательныминеможетизучатьсявотрывеотдругих
модулей.Освоениемузыкальнойграмотынеявляетсясамоцельюивсегдаподчиняется
задачамосвоенияисполнительского, в первуюочередьпевческогорепертуара, а также
задачамвоспитанияграмотногослушателя.Распределениеключевыхтеммодуляврамках
календарно-тематического  планирования  возможно  по  арочному  принципу  либо  на
регулярнойосновепо5–10минутнакаждомуроке.Новыепонятияинавыкипослеих
освоения  не  исключаются  из  учебной  деятельности,  а  используются  в  качестве
актуального  знания,  практического  багажа  при  организации  работы  над  следующим
музыкальнымматериалом.
Весь мир звучит

Содержание: Звукимузыкальныеишумовые. Свойствазвука: высота, громкость,
длительность,тембр.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствосозвукамимузыкальнымиишумовыми;
различение,определениенаслухзвуковразличногокачества;
игра  –  подражание  звукам  и  голосам  природы  с  использованием  шумовых

музыкальныхинструментов,вокальнойимпровизации;
артикуляционные  упражнения,  разучивание  и  исполнение  попевок  и  песен  с

использованиемзвукоподражательныхэлементов,шумовыхзвуков.



Звукоряд
Содержание:Нотныйстан,скрипичныйключ.Нотыпервойоктавы.
Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствосэлементаминотнойзаписи;
различениепонотнойзаписи,определениенаслухзвукорядавотличиеотдругих

последовательностейзвуков;
пениесназваниемнот,игранаметаллофонезвукорядаотноты«до»;
разучивание  и  исполнение  вокальных  упражнений,  песен,  построенных  на

элементахзвукоряда.
Интонация

Содержание:Выразительныеиизобразительныеинтонации.
Видыдеятельностиобучающихся:
определение  на  слух,  прослеживание  по  нотной  записи  кратких  интонаций

изобразительного(ку-ку,тик-такидругие)ивыразительного(просьба,призывидругие)
характера;

разучивание,  исполнение  попевок,  вокальных  упражнений,  песен,  вокальные  и
инструментальныеимпровизациинаосноведанныхинтонаций;

слушание  фрагментов  музыкальных  произведений,  включающих  примеры
изобразительныхинтонаций.
Ритм

Содержание:Звукидлинныеикороткие(восьмыеичетвертныедлительности),такт,
тактоваячерта.

Видыдеятельностиобучающихся:
определение  на  слух,  прослеживание  по  нотной  записи  ритмических  рисунков,

состоящихизразличныхдлительностейипауз;
исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)

и(или)ударныхинструментовпростыхритмов;
игра  «Ритмическое  эхо»,  прохлопывание  ритма  по  ритмическим  карточкам,

проговариваниесиспользованиемритмослогов;
разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры;
слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком,

воспроизведениеданногоритмапопамяти(хлопками);
Ритмический рисунок

Содержание:Длительностиполовинная,целая,шестнадцатые.Паузы.Ритмические
рисунки.Ритмическаяпартитура.

Видыдеятельностиобучающихся:
определение  на  слух,  прослеживание  по  нотной  записи  ритмических  рисунков,

состоящихизразличныхдлительностейипауз;
исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)

и(или)ударныхинструментовпростыхритмов;
игра  «Ритмическое  эхо»,  прохлопывание  ритма  по  ритмическим  карточкам,

проговариваниесиспользованиемритмослогов;
разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры;
слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком,

воспроизведениеданногоритмапопамяти(хлопками);
Размер

Содержание:Равномернаяпульсация.Сильныеислабыедоли.Размеры2/4,3/4,4/4.
Видыдеятельностиобучающихся:
ритмические  упражнения  на  ровную  пульсацию,  выделение  сильных  долей  в

размерах2/4,3/4,4/4(звучащимижестамиилинаударныхинструментах);
определениенаслух,понотнойзаписиразмеров2/4,3/4,4/4;



исполнение  вокальных  упражнений,  песен  в  размерах  2/4,  3/4,  4/4  с  хлопками-
акцентаминасильнуюдолю,элементарнымидирижёрскимижестами;

слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженныммузыкальнымразмером,
танцевальные,двигательныеимпровизацииподмузыку;

вариативно:  исполнение  на  клавишных  или  духовых  инструментах  попевок,
мелодийвразмерах2/4,3/4,4/4;вокальнаяиинструментальнаяимпровизациявзаданном
размере.
Музыкальный язык

Содержание:  Темп,  тембр.  Динамика  (форте,  пиано,  крещендо,  диминуэндо).
Штрихи(стаккато,легато,акцент).

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство  с  элементами  музыкального  языка,  специальными  терминами,  их

обозначениемвнотнойзаписи;
определение  изученных  элементов  на  слух  при  восприятии  музыкальных

произведений;
наблюдение  за  изменением  музыкального  образа  при  изменении  элементов

музыкального  языка  (как меняется  характер музыки при изменении  темпа,  динамики,
штрихов);

исполнение  вокальных  и  ритмических  упражнений,  песен  с  ярко  выраженными
динамическими,темповыми,штриховымикрасками;

использованиеэлементовмузыкальногоязыкадлясозданияопределённогообраза,
настроенияввокальныхиинструментальныхимпровизациях;

вариативно:  исполнение  на  клавишных  или  духовых  инструментах  попевок,
мелодий  с  ярко  выраженными  динамическими,  темповыми,  штриховыми  красками;
исполнительская  интерпретация  на  основе  их  изменения.  Составление  музыкального
словаря.
Высота звуков

Содержание:  Регистры.  Ноты  певческого  диапазона.  Расположение  нот  на
клавиатуре.Знакиальтерации(диезы,бемоли,бекары).

Видыдеятельностиобучающихся:
освоениепонятий«выше-ниже»;
определениенаслухпринадлежностизвуковкодномуизрегистров;прослеживание

понотнойзаписиотдельныхмотивов,фрагментовзнакомыхпесен,вычленениезнакомых
нот,знаковальтерации;

наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениирегистра;
вариативно:исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,кратких

мелодийпонотам;выполнениеупражненийнавиртуальнойклавиатуре.
Мелодия

Содержание:Мотив,музыкальнаяфраза.Поступенное,плавноедвижениемелодии,
скачки.Мелодическийрисунок.

Видыдеятельностиобучающихся:
определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписимелодическихрисунковс

поступенным,плавнымдвижением,скачками,остановками;
исполнение,  импровизация  (вокальная  или  на  звуковысотных  музыкальных

инструментах)различныхмелодическихрисунков;
вариативно:нахождениепонотамграницмузыкальнойфразы,мотива;обнаружение

повторяющихсяинеповторяющихсямотивов,музыкальныхфраз,похожихдругнадруга;
исполнениенадуховых,клавишныхинструментахиливиртуальнойклавиатурепопевок,
краткихмелодийпонотам.
Сопровождение

Содержание:Аккомпанемент.Остинато.Вступление,заключение,проигрыш.



Видыдеятельностиобучающихся:
определение  на  слух,  прослеживание  по  нотной  записи  главного  голоса  и

сопровождения;
различение,  характеристика мелодических и  ритмических особенностей  главного

голосаисопровождения;
показрукойлиниидвиженияглавногоголосаиаккомпанемента;
различениепростейшихэлементовмузыкальнойформы: вступление,  заключение,

проигрыш;
составлениенагляднойграфическойсхемы;
импровизацияритмическогоаккомпанементакзнакомойпесне(звучащимижестами

илинаударныхинструментах);
вариативно:  исполнение  простейшего  сопровождения  к  знакомой  мелодии  на

клавишныхилидуховыхинструментах.
Песня

Содержание:Куплетнаяформа.Запев,припев.
Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствосостроениемкуплетнойформы;
составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемыкуплетнойформы;
исполнениепесен,написанныхвкуплетнойформе;
различение  куплетной  формы  при  слушании  незнакомых  музыкальных

произведений;
вариативно:импровизация,сочинениеновыхкуплетовкзнакомойпесне.

Лад
Содержание:Понятиелада.Семиступенныеладымажориминор.Красказвучания.

Ступеневыйсостав.
Видыдеятельностиобучающихся:
определениенаслухладовогонаклонениямузыки;
игра«Солнышко–туча»;
наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениилада;
распевания,вокальныеупражнения,построенныеначередованиимажораиминора;
исполнениепесенсярковыраженнойладовойокраской;
вариативно: импровизация, сочинение в  заданномладу; чтение сказок о нотах и

музыкальныхладах.
Пентатоника

Содержание:  Пентатоника  –  пятиступенный  лад,  распространённый  у  многих
народов.

Видыдеятельностиобучающихся:
слушание  инструментальных  произведений,  исполнение  песен,  написанных  в

пентатонике
Ноты в разных октавах

Содержание:Нотывторойималойоктавы.Басовыйключ.
Видыдеятельностиобучающихся:
знакомствоснотнойзаписьювовторойималойоктаве;
прослеживание  по  нотам  небольших  мелодий  в  соответствующем  диапазоне;

сравнениеоднойитойжемелодии,записаннойвразныхоктавах;
определениенаслух,вкакойоктавезвучитмузыкальныйфрагмент;
вариативно:  исполнение на  духовых,  клавишных инструментах или  виртуальной

клавиатурепопевок,краткихмелодийпонотам.
Дополнительные обозначения в нотах

Содержание:Реприза,фермата,вольта,украшения(трели,форшлаги).
Видыдеятельностиобучающихся:



знакомствосдополнительнымиэлементаминотнойзаписи;
исполнениепесен,попевок,вкоторыхприсутствуютданныеэлементы.

Ритмические рисунки в размере 6/8
Содержание:Размер6/8.Нотасточкой.Шестнадцатые.Пунктирныйритм.
Видыдеятельностиобучающихся:
определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков в

размере6/8;
исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)

и(или)ударныхинструментов;
игра  «Ритмическое  эхо»,  прохлопывание  ритма  по  ритмическим  карточкам,

проговариваниеритмослогами;
разучивание,исполнениенаударныхинструментахритмическойпартитуры;
слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженнымритмическимрисунком,

воспроизведениеданногоритмапопамяти(хлопками);
вариативно:  исполнение  на  клавишных  или  духовых  инструментах  попевок,

мелодийиаккомпанементоввразмере6/8.
Тональность. Гамма

Содержание:  Тоника,  тональность.  Знаки  при  ключе.  Мажорные  и  минорные
тональности(до2–3знаковприключе).

Видыдеятельностиобучающихся:
определениенаслухустойчивыхзвуков;
игра«устой–неустой»;
пениеупражнений–гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам;
освоениепонятия«тоника»;
упражнение  на  допевание  неполной  музыкальной  фразы  до  тоники  «Закончи

музыкальнуюфразу»;
вариативно:импровизациявзаданнойтональности.

Интервалы
Содержание:Понятиемузыкальногоинтервала.Тон,полутон.Консонансы:терция,

кварта,квинта,секста,октава.Диссонансы:секунда,септима.
Видыдеятельностиобучающихся:
освоениепонятия«интервал»;
анализступеневогосоставамажорнойиминорнойгаммы(тон-полутон);
различение  на  слух  диссонансов  и  консонансов,  параллельного  движения  двух

голосоввоктаву,терцию,сексту;
подборэпитетовдляопределениякраскизвучанияразличныхинтервалов;
разучивание,  исполнение  попевок  и  песен  с  ярко  выраженной  характерной

интерваликойвмелодическомдвижении;
элементыдвухголосия;
вариативно:досочинениекпростоймелодииподголоска,повторяющегоосновной

голос  в  терцию,  октаву;  сочинение  аккомпанемента  на  основе  движения  квинтами,
октавами.
Гармония

Содержание:Аккорд.Трезвучиемажорноеиминорное.Понятиефактуры.Фактуры
аккомпанементабас-аккорд,аккордовая,арпеджио.

Видыдеятельностиобучающихся:
различениенаслухинтерваловиаккордов;
различениенаслухмажорныхиминорныхаккордов;
разучивание,  исполнение попевок и  песен  с мелодическим движениемпо  звукам

аккордов;
вокальныеупражнениясэлементамитрёхголосия;



определение  на  слух  типа  фактуры  аккомпанемента  исполняемых  песен,
прослушанныхинструментальныхпроизведений;

вариативно:сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни.
Музыкальная форма

Содержание:  Контраст  и  повтор  как  принципы  строения  музыкального
произведения.Двухчастная,трёхчастнаяитрёхчастнаярепризнаяформа.Рондо:рефрени
эпизоды.

Видыдеятельностиобучающихся:
знакомство  со  строением музыкального произведения,  понятиями двухчастной и

трёхчастнойформы,рондо;
слушаниепроизведений:определениеформыихстроениянаслух;
составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы;
исполнениепесен,написанныхвдвухчастнойилитрёхчастнойформе;
вариативно:  коллективная  импровизация  в форме  рондо,  трёхчастной  репризной

форме;  создание  художественных  композиций  (рисунок,  аппликация)  по  законам
музыкальнойформы.
Вариации

Содержание:Варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации.
Видыдеятельностиобучающихся:
слушаниепроизведений,сочинённыхвформевариаций;
наблюдениезаразвитием,изменениемосновнойтемы;
составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы;
исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпопринципувариаций;
вариативно:коллективнаяимпровизациявформевариаций.



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО  МУЗЫКЕ  НА  УРОВНЕ
НАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразованияуобучающегосябудут
сформированыследующиеличностныерезультаты:

1) в области гражданско-патриотического воспитания: 
осознаниероссийскойгражданскойидентичности;
знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальныхсимволовитрадиций

республикРоссийскойФедерации;
проявление интереса  к  освоениюмузыкальных  традиций  своего  края, музыкальной  культуры

народовРоссии;
уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры;
стремлениеучаствоватьвтворческойжизнисвоейшколы,города,республики.
2) в области духовно-нравственного воспитания:
признаниеиндивидуальностикаждогочеловека;
проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности;
готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческогосотрудничествавпроцессе

непосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельности.
3) в области эстетического воспитания:
восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициямитворчествусвоегои

другихнародов;
умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой;
стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства.
4) в области научного познания: 
первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественнойинаучнойкартины

мира;
познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьв

познании.
5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия:
знаниеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокружающей

средеиготовностькихвыполнению;
бережноеотношениекфизиологическимсистемаморганизма, задействованнымвмузыкально-

исполнительскойдеятельности(дыхание,артикуляция,музыкальныйслух,голос);
профилактика  умственного  и  физического  утомления  с  использованием  возможностей

музыкотерапии.
6) в области трудового воспитания:
установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности;
трудолюбиевучёбе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;
интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусства;
уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности.
7) в области экологического воспитания:
бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Овладение универсальными познавательными действиями
Врезультатеизучениямузыкинауровненачальногообщегообразованияуобучающегосябудут

сформированы  универсальные  познавательные  учебные  действия,  универсальные  коммуникативные
учебныедействия,универсальныерегулятивныеучебныедействия.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть
универсальных познавательных учебных действий:



сравнивать  музыкальные  звуки,  звуковые  сочетания,  произведения,  жанры,  устанавливать
основаниядлясравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопределённомупризнаку;

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъекты
(музыкальныеинструменты,элементымузыкальногоязыка,произведения,исполнительскиесоставы);

находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявленияхмузыкальногоискусства,
сведенияхинаблюденияхзазвучащиммузыкальнымматериаломнаосновепредложенногоучителем
алгоритма;

выявлять недостаток информации,  в  том числе  слуховой,  акустической для решения учебной
(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма;

устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения,
делатьвыводы.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как
часть универсальных познавательных учебных действий:

наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывмеждуреальнымижелательным
состояниеммузыкальныхявлений,втомчислевотношениисобственныхмузыкально-исполнительских
навыков;

с  помощью  учителя  формулировать  цель  выполнения  вокальных  и  слуховых  упражнений,
планировать  изменения  результатов  своей  музыкальной  деятельности,  ситуации  совместного
музицирования;

сравнивать  несколько  вариантов  решения  творческой,  исполнительской  задачи,  выбирать
наиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев);

проводить  по  предложенному  плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению
особенностейпредметаизученияисвязеймеждумузыкальнымиобъектамииявлениями(часть–целое,
причина–следствие);

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённого
наблюдения  (в  том  числе  в  форме  двигательного  моделирования,  звукового  эксперимента,
классификации,сравнения,исследования);

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса,  эволюциикультурных явлений в
различныхусловиях.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  работать  с  информацией  как
часть универсальных познавательных учебных действий:

выбиратьисточникполученияинформации;
согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,

представленнуювявномвиде;
распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на  основании

предложенногоучителемспособаеёпроверки;
соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)обучающихся)

правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивИнтернете;
анализироватьтекстовую,видео-,графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебной

задачей;
анализировать  музыкальные  тексты  (акустические  и  нотные)по  предложенному  учителем

алгоритму;
самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  как  часть  универсальных

коммуникативных учебных действий:
1) невербальная коммуникация:
воспринимать  музыку  как  специфическую  форму  общения  людей,  стремиться  понять

эмоционально-образноесодержаниемузыкальноговысказывания;
выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе);
передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастроение,

чувства,личноеотношениекисполняемомупроизведению;
осознанно  пользоваться  интонационной  выразительностью  в  обыденной  речи,  понимать

культурныенормыизначениеинтонациивповседневномобщении.
2) вербальная коммуникация:
восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиями

общениявзнакомойсреде;
проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения  диалога  и

дискуссии;



признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;
корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;
строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей;
создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование);
готовитьнебольшиепубличныевыступления;
подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления.
3) совместная деятельность (сотрудничество):
стремитьсякобъединениюусилий,эмоциональнойэмпатиивситуацияхсовместноговосприятия,

исполнениямузыки;
переключатьсямеждуразличнымиформамиколлективной,групповойииндивидуальнойработы

при  решении  конкретной  проблемы,  выбирать  наиболее  эффективные  формы  взаимодействия  при
решениипоставленнойзадачи;

формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальныес  учётом  участия  в
коллективных  задачах)  в  стандартной  (типовой)  ситуациина  основе  предложенного  формата
планирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  её  достижению:
распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат  совместной  работы;  проявлять
готовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться;

ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат;
выполнятьсовместныепроектные,творческиезаданиясопоройнапредложенныеобразцы.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоорганизации  как  части

универсальных регулятивных учебных действий:
планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;
выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий.
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля

как часть регулятивных универсальных учебных действий:
устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности;
корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок.
Овладение  системой  универсальных  учебных  регулятивных  учебных  действий  обеспечивает

формированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыков
личности  (управления  собой,  самодисциплины,  устойчивого  поведения,  эмоционального  душевного
равновесияит.д.).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты  характеризуют  начальный  этап формирования  у  обучающихся  основ
музыкальной  культуры  и  проявляются  в  способности  к  музыкальной  деятельности,  потребности  в
регулярномобщениис музыкальнымискусством, позитивномценностномотношениикмузыкекак
важномуэлементусвоейжизни.

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:
синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,умеютслушатьсерьёзнуюмузыку,знаютправила

поведения  в  театре,  концертном  зале;  проявляют  интерес  к  игре  на  доступных  музыкальных
инструментах;

сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей;
осознаютразнообразиеформинаправлениймузыкальногоискусства,могутназватьмузыкальные

произведения,композиторов,исполнителей,которыеимнравятся,аргументироватьсвойвыбор;
имеютопытвосприятия,творческойиисполнительскойдеятельности;
суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры;
стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора.
К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится:
определять  принадлежность  музыкальных  интонаций,  изученных  произведений  к  родному

фольклору,русскоймузыке,народноймузыкеразличныхрегионовРоссии;
определятьнаслухиназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструменты;
группировать  народные  музыкальные  инструменты  по  принципу  звукоизвлечения:  духовые,

ударные,струнные;



определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпозиторскомуили
народномутворчеству;

различать  манеру  пения,  инструментального  исполнения,  типы  солистов  и  коллективов  –
народныхиакадемических;

создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинароднойпесни;
исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемибезсопровождения;
участвоватьвколлективнойигре(импровизации)(вокальной,инструментальной,танцевальной)

наосновеосвоенныхфольклорныхжанров.
К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится:
различать  на  слух  произведения  классической  музыки,  называть  автора  и  произведение,

исполнительскийсостав;
различать  и  характеризовать  простейшие  жанры  музыки  (песня,  танец,  марш),  вычленять  и

называтьтипичныежанровыепризнакипесни,танцаимаршавсочиненияхкомпозиторов-классиков;
различать  концертные  жанры  по  особенностям  исполнения  (камерныеи  симфонические,

вокальныеиинструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры;
исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениякомпозиторов-классиков;
восприниматьмузыкувсоответствиисеёнастроением,характером,осознаватьэмоцииичувства,

вызванные  музыкальным  звучанием,  уметь  кратко  описать  свои  впечатления  от  музыкального
восприятия;

характеризовать  выразительные  средства,  использованные  композитором  для  создания
музыкальногообраза;

соотносить  музыкальные  произведения  с  произведениями  живописи,  литературы  на  основе
сходстванастроения,характера,комплексавыразительныхсредств.

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится:
исполнять  Гимн  Российской  Федерации,  Гимн  своей  республики,  школы,  исполнять  песни,

посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту
роднойприроды,выражающиеразнообразныеэмоции,чувстваинастроения;

восприниматьмузыкальноеискусствокакотражениемногообразияжизни,различатьобобщённые
жанровые  сферы:  напевность  (лирика),  танцевальность  и  маршевость  (связь  с  движением),
декламационность,эпос(связьсословом);

осознавать  собственные  чувства  и  мысли,  эстетические  переживания,  замечать  прекрасное  в
окружающеммиреивчеловеке,стремитьсякразвитиюиудовлетворениюэстетическихпотребностей

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится:
различатьнаслухиисполнятьпроизведениянароднойикомпозиторскоймузыкидругихстран;
определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,

струнных,ударно-шумовыхинструментов;
различатьнаслухиназыватьфольклорныеэлементымузыкиразныхнародовмиравсочинениях

профессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-национальныхтрадицийижанров);
различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,танцевальные),вычленятьи

называтьтипичныежанровыепризнаки.
К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится:
определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймузыки,характеризовать

еёжизненноепредназначение;
исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки;
рассказывать  об  особенностях  исполнения,  традициях  звучания  духовной  музыки  Русской

православнойцеркви(вариативно:другихконфессийсогласнорегиональнойрелигиознойтрадиции).
К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится:
определять  и  называть  особенности музыкально-сценических жанров  (опера,  балет,  оперетта,

мюзикл);
различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор,увертюраитакдалее),узнавать

наслухиназыватьосвоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иихавторов;
различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров),тембрычеловеческих

голосовимузыкальныхинструментов,определятьихнаслух;
отличать  черты  профессий,  связанных  с  созданием  музыкального  спектакля,  и  их  роли  в

творческом  процессе:  композитор,  музыкант,  дирижёр,  сценарист,  режиссёр,  хореограф,  певец,
художникидругие.

К  концу  изучения  модуля  №  7  «Современная  музыкальная  культура»  обучающийся
научится:



различать  разнообразные  виды  и  жанры,  современной  музыкальной  культуры,  стремиться  к
расширениюмузыкальногокругозора;

различатьиопределятьнаслухпринадлежностьмузыкальныхпроизведений,исполнительского
стилякразличнымнаправлениямсовременноймузыки(втомчислеэстрады,мюзикла,джаза);

анализировать,называтьмузыкально-выразительныесредства,определяющиеосновнойхарактер,
настроение  музыки,  сознательно  пользоваться  музыкально-выразительными  средствами  при
исполнении;

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука.
К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится:
классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низкие,

высокие;
различать  элементы  музыкального  языка  (темп,  тембр,  регистр,  динамика,  ритм,  мелодия,

аккомпанементидругое),уметьобъяснитьзначениесоответствующихтерминов;
различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходстваиразличия

музыкальныхиречевыхинтонаций;
различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование;
понимать  значение  термина «музыкальная форма»,  определять на  слух простые музыкальные

формы–двухчастную,трёхчастнуюитрёхчастнуюрепризную,рондо,вариации;
ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона;
исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки;
исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком.



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

п/

п

Тема урока Количество часов Дата 

изучения

Виды, 

формы 

контроля
всего контрольные

работы

практические

работы

1. Край, в котором ты живёшь
(«Наш край» муз. Д.Б. 
Кабалевского, сл. А. 
Пришельца; «Моя Россия» 
муз. Г. Струве, сл. Н. 
Соловьёвой)

1 0 0

2. Край, в котором ты живёшь
(«Наш край» муз. Д.Б. 
Кабалевского, сл. А. 
Пришельца; «Моя Россия» 
муз. Г. Струве, сл. Н. 
Соловьёвой)

1 0 0

3. Край, в котором ты живёшь
(«Наш край» муз. Д.Б. 
Кабалевского, сл. А. 
Пришельца; «Моя Россия» 
муз. Г. Струве, сл. Н. 
Соловьёвой)

1 0 0

4. Русский фольклор (русские 
народные песни «Во 
кузнице», «Весёлые гуси», 
«Скок, скок, молодой 
дроздок», «Земелюшка-
чернозём», «У кота-
воркота», «Солдатушки, 
бравы ребятушки»; 
заклички)

Душамузыки-мелодия

1 0 0

5. Русские народные 
музыкальные инструменты 
(русские народные песни 
«Ходит зайка по саду», 
«Как у наших у ворот», 
песня Т.А. Потапенко 
«Скворушка прощается»; 
В.Я. Шаинский «Дважды 
два – четыре»)

1 0 0

6. Сказки, мифы и легенды 
(С.С. Прокофьев 
симфоническая сказка 
«Петя и Волк»; Н.А. 
Римский-Корсаков «Садко»)

1 0 0

7. Фольклор народов России 
(татарская народная песня 
«Энисэ», якутская народная
песня «Олененок»)

1 0 0



8. Народные праздники 
(«Рождественское чудо» 
колядка; «Прощай, прощай 
Масленица» русская 
народная песня)

1 0 0

9. Композиторы – детям (Д.Б. 
Кабалевский «Песня о 
школе»; П.И. Чайковский 
«Марш деревянных 
солдатиков», «Мама», 
«Песня жаворонка» из 
Детского альбома; Г. 
Дмитриев «Вальс», В. 
Ребиков «Медведь»)

1 0 0

10. Оркестр (Й. Гайдн Анданте 
из симфонии № 94; Л. ван 
Бетховен Маршевая тема из
финала Пятой симфонии)

1 0 0

11. Музыкальные инструменты.
Флейта (И.С. Бах «Шутка», 
В. Моцарт Аллегретто из 
оперы «Волшебная 
флейта», тема Птички из 
сказки С.С. Прокофьева 
«Петя и Волк»; «Мелодия» 
из оперы «Орфей и 
Эвридика» К.В. Глюка, 
«Сиринкс» К. Дебюсси)

1 0 0

12. Вокальная музыка (С.С. 
Прокофьев, стихи А. Барто 
«Болтунья»; М.И. Глинка, 
стихи Н. Кукольника 
«Попутная песня»)

1 0 0

13. Инструментальная музыка 
(П.И. Чайковский «Мама», 
«Игра в лошадки» из 
Детского альбома, С.С. 
Прокофьев «Раскаяние» из 
Детской музыки)

1 0 0

14. Русские композиторы-
классики (П.И. Чайковский 
«Утренняя молитва», 
«Полька» из Детского 
альбома)

1 0 0

15. Европейские композиторы-
классики (Л. ван Бетховен 
Марш «Афинские 
развалины», И. Брамс 
«Колыбельная»)

1 0 0



16.Музыкальные пейзажи 
(С.С. Прокофьев «Дождь и 
радуга», «Утро», «Вечер» 
из Детской музыки; 
утренний пейзаж П.И. 
Чайковского, Э. Грига, Д.Б. 
Кабалевского; музыка 
вечера - «Вечерняя сказка»
А.И. Хачатуряна; 
«Колыбельная медведицы»
сл. Яковлева, муз. Е.П. 
Крылатова; «Вечерняя 
музыка» В. Гаврилина; 
«Летний вечер тих и 
ясен…» на сл. Фета)

1 0 0

17.Музыкальные портреты 
(песня «Болтунья» сл. А. 
Барто, муз. С.С. 
Прокофьева; П.И. 
Чайковский «Баба Яга» из 
Детского альбома; Л. 
Моцарт «Менуэт»)

1 0 0

18. Танцы, игры и веселье (А. 
Спадавеккиа 
«Добрый жук», песня из 
к/ф «Золушка», И. 
Дунаевский Полька; И.С. 
Бах «Волынка»)

1 0 0

19. Какой же праздник без 
музыки (О. Бихлер марш 
«Триумф победителей»; В. 
Соловьёв-Седой Марш 
нахимовцев; песни, 
посвящённые Дню Победы)

1 0 0

20. Певец своего народа (А. 
Хачатурян Андантино, 
«Подражание народному»)

1 0 0

21.Музыка стран ближнего 
зарубежья (белорусские 
народные песни «Савка и 
Гришка», «Бульба»)

1 0 0

22.Музыка стран ближнего 
зарубежья (Г. Гусейнли, сл.
Т. Муталлибова «Мои 
цыплята»; Лезгинка, танец
народов Кавказа; Лезгинка

1 0 0



из балета А. Хачатуряна 
«Гаянэ»)

23.
Музыка стран дальнего 
зарубежья («Гусята» – 
немецкая народная песня, 
«Аннушка» – чешская 
народная песня)

1 0 0

24.Музыка стран дальнего 
зарубежья (М. Теодоракис 
народный танец 
«Сиртаки», «Чудесная 
лютня», этническая 
музыка)

1 0 0

25. Звучание храма (П.И. 
Чайковский «Утренняя 
молитва» и «В церкви» из 
Детского альбома)

1 0 0

26. Музыка театра и 
кино

1 0 0

27.Музыкальная сказка на 
сцене, на экране (оперы-
сказки «Муха-цокотуха», 
«Волк и семеро козлят»; 
песни из мультфильма 
«Бременские музыканты»)

1 0 0

28. Театр оперы и балета (П.И.
Чайковский балет 
«Щелкунчик». Танцы из 
второго действия: 
Шоколад (испанский 
танец), Кофе (арабский 
танец), Чай (китайский 
танец), Трепак (русский 
танец), Танец пастушков; 
И. Стравинский – «Поганый
пляс Кощеева царства» и 
«Финал» из балета «Жар-
Птица»)

1 0 0

29. Балет. Хореография – 
искусство танца (П.И. 
Чайковский. Финал 
первого действия из 
балета «Спящая 
красавица»)

1 0 0



30.Опера. Главные герои и 
номера оперного 
спектакля (мужской и 
женский хоры из 
Интродукции оперы М.И. 
Глинки «Иван Сусанин»)

1 0 0

31. Современные обработки 
классики (В. Моцарт 
«Колыбельная»; А. 
Вивальди «Летняя гроза» в
современной обработке)

1 0 0

32. Современные обработки 
классики (Ф. Шуберт «Аве 
Мария»; Поль Мориа 
«Фигаро» в современной 
обработке)

1 0 0

33. Электронные музыкальные
инструменты (И. Томита 
электронная обработка 
пьесы М.П. Мусоргского 
«Балет невылупившихся 
птенцов» из цикла 
«Картинки с выставки»; А. 
Рыбников «Гроза» и «Свет 
Звёзд» из к/ф «Через 
тернии к звёздам»; А. 
Островский «Спят усталые 
игрушки»)

1 0 0

34 Весь мир звучит (Н.А. 
Римский-Корсаков 
«Похвала пустыне» из 
оперы «Сказание о 
невидимом граде Китеже и
деве Февронии»)

35 Песня (П.И. Чайковский 
«Осенняя песнь»; Д.Б. 
Кабалевский, стихи В. 
Викторова «Песня о 
школе», А.Д. Филиппенко, 
стихи Т.И. Волгиной 
«Весёлый музыкант»)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Музыка  –  универсальный  антропологический  феномен,  неизменно

присутствующий во  всех  культурах  и  цивилизациях  на  протяжении всей  истории
человечества.  Используя  интонационно-выразительные  средства,  она  способна
порождать  эстетические  эмоции,  разнообразные  чувства  и  мысли,  яркие
художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень
обобщенности,  с  другой  –  глубокая  степень  психологической  вовлеченности
личности.  Эта  особенность  открывает  уникальный  потенциал  для  развития
внутреннего  мира  человека,  гармонизации  его  взаимоотношений  с  самим  собой,
другими людьми, окружающим миром через занятия музыкальным искусством.

Музыка  действует  на  невербальном  уровне  и  развивает  такие  важнейшие
качества  и  свойства,  как  целостное  восприятие  мира,  интуиция,  сопереживание,
содержательная  рефлексия.  Огромное  значение  имеет  музыка  в  качестве
универсального  языка,  не  требующего  перевода,  позволяющего  понимать  и
принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других
народов и культур.

Музыка,  являясь  эффективным  способом  коммуникации,  обеспечивает
межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является средством
сохранения  и  передачи  идей  и  смыслов,  рожденных  в  предыдущие  века  и
отраженных  в  народной,  духовной  музыке,  произведениях  великих  композиторов
прошлого.  Особое значение приобретает музыкальное воспитание в свете целей и
задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы
являются  квинтэссенцией культурного  кода,  сохраняющего  в  свернутом виде  всю
систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но
и на более глубоком – подсознательном – уровне.

Музыка – временно5е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие
комплекса  психических  качеств  личности  является  способность  музыки  развивать
чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики
развития событий, обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его
сравнении с прошлым.

Изучение  музыки  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей  обучающегося,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и
воображение,  формирует  умения  и  навыки  в  сфере  эмоционального  интеллекта,
способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное обучение и
воспитание  вносит  огромный  вклад  в  эстетическое  и  нравственное  развитие
обучающегося, формирование всей системы ценностей.

Изучение  музыки  необходимо  для  полноценного  образования  и  воспитания
обучающегося,  развития  его  психики,  эмоциональной  и  интеллектуальной  сфер,
творческого потенциала. 

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание музыкальной
культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием
музыкального  обучения  и  воспитания  является  личный  и  коллективный  опыт
проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей,



порождаемых  ситуациями  эстетического  восприятия  (постижение  мира  через
переживание,  интонационно-смысловое  обобщение,  содержательный  анализ
произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение
через творчество).

В  процессе  конкретизации  учебных  целей  их  реализация  осуществляется  по
следующим направлениям:

становление  системы  ценностей  обучающихся,  развитие  целостного
миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы;

развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  искусства,  осознание
значения  музыкального  искусства  как  универсальной  формы  невербальной
коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа авто-
коммуникации;

формирование  творческих  способностей  ребенка,  развитие  внутренней
мотивации к интонационно-содержательной деятельности.

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования:
приобщение  к  традиционным  российским  ценностям  через  личный

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания; 
осознание  социальной  функции  музыки,  стремление  понять  закономерности

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования
музыки в человеческом обществе, специфики ее воздействия на человека;

формирование  ценностных  личных  предпочтений  в  сфере  музыкального
искусства,  воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей
других  людей,  приверженность  парадигме  сохранения  и  развития  культурного
многообразия;

формирование целостного представления о комплексе выразительных средств
музыкального  искусства,  освоение  ключевых  элементов  музыкального  языка,
характерных для различных музыкальных стилей;

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах,
достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и
профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития
музыкального искусства и современной музыкальной культуре;

развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование
в предметных умениях и навыках, в том числе:

слушание  (расширение  приемов  и  навыков  вдумчивого,  осмысленного
восприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с
прослушанным музыкальным произведением);

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на доступных
музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и
виртуальных музыкальных инструментах);

сочинение  (элементы  вокальной  и  инструментальной  импровизации,
композиции, аранжировки,  в том числе с использованием цифровых программных
продуктов);



музыкальное  движение  (пластическое  интонирование,  инсценировка,  танец,
двигательное моделирование);

творческие  проекты,  музыкально-театральная  деятельность  (концерты,
фестивали, представления);

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.
Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения

учебного  материала  и  допускает  вариативный  подход  к  очередности  изучения
модулей,  принципам  компоновки  учебных  тем,  форм  и  методов  освоения
содержания.  При  этом  4  модуля  из  9  предложенных  рассматриваются  как
инвариантные,  остальные  5  –  как  вариативные,  реализация  которых  может
осуществляться  по  выбору  учителя  с  учетом  этнокультурных  традиций  региона,
индивидуальных  особенностей,  потребностей  и  возможностей  обучающихся,  их
творческих способностей. 

Содержание  учебного  предмета  структурно  представлено  девятью
модулями (тематическими  линиями),  обеспечивающими  преемственность  с
образовательной  программой  начального  общего  образования  и  непрерывность
изучения учебного предмета: 

инвариантные модули:
модуль № 1 «Музыка моего края»; 
модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 
модуль № 3 «Русская классическая музыка»; 
модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» 
вариативные модули:
модуль № 5 «Музыка народов мира»; 
модуль № 6 «Европейская классическая музыка»; 
модуль № 7 «Духовная музыка»; 
модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 
модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»; 
Каждый  модуль  состоит  из  нескольких  тематических  блоков.  Виды

деятельности,  которые  может  использовать  в  том  числе  (но  не  исключительно)
учитель  для  планирования  внеурочной,  внеклассной  работы,  обозначены
«вариативно».

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 144 часов: в 5
классе – 36 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 36 часа (1 час в неделю), в 7 классе – 36
часа (1 час в неделю), в 8 классе – 36 часа (1 час в неделю).

Изучение  музыки  предполагает  активную  социокультурную  деятельность
обучающихся,  участие  в  исследовательских  и  творческих  проектах,  в  том  числе
основанных  на  межпредметных  связях  с  такими  учебными  предметами,  как
изобразительное  искусство,  литература,  география,  история,  обществознание,
иностранный язык.



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Инвариантные модули

Модуль № 1 «Музыка моего края» 
Фольклор – народное творчество.
Содержание: Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и

игрового фольклора (игры, пляски, хороводы).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи;
определение на слух:
принадлежности к народной или композиторской музыке;
исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного);
жанра, основного настроения, характера музыки;
разучивание  и  исполнение  народных  песен,  танцев,  инструментальных

наигрышей, фольклорных игр.
Календарный фольклор.
Содержание:  Календарные  обряды,  традиционные  для  данной  местности

(осенние, зимние, весенние – на выбор учителя).
Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  символикой  календарных  обрядов,  поиск  информации  о

соответствующих фольклорных традициях;
разучивание и исполнение народных песен, танцев;
вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; участие в

народном гулянии, празднике на улицах своего города, поселка.
Семейный фольклор.
Содержание:  Фольклорные  жанры,  связанные  с  жизнью  человека:  свадебный

обряд, рекрутские песни, плачи-причитания.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла;
изучение особенностей их исполнения и звучания;
определение  на  слух  жанровой  принадлежности,  анализ  символики

традиционных образов;
разучивание  и  исполнение  отдельных  песен,  фрагментов  обрядов  (по  выбору

учителя);
вариативно:  реконструкция  фольклорного  обряда  или  его  фрагмента;

исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора».
Наш край сегодня.
Содержание:  Современная  музыкальная  культура  родного  края.  Гимн

республики,  города  (при  наличии).  Земляки  –  композиторы,  исполнители,  деятели
культуры. Театр, филармония, консерватория.



Виды деятельности обучающихся:
разучивание  и  исполнение  гимна  республики,  города,  песен  местных

композиторов;
знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров культуры

и искусства;
вариативно:  посещение  местных  музыкальных  театров,  музеев,  концертов,

написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии;
исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей

малой родины (композиторам, исполнителям, творческим коллективам);
творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий;

съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), направленныена сохранение и
продолжение музыкальных традиций своего края.

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»
Россия – наш общий дом.
Содержание:  Богатство  и  разнообразие  фольклорных традиций народов нашей

страны.  Музыка  наших  соседей,  музыка  других  регионов  (при  изучении  данного
тематического  материала  рекомендуется  выбрать  не  менее  трех  региональных
традиций.  Одна  из  которых  –  музыка  ближайших  соседей  (например,  для
обучающихся  Нижегородской  области  –  чувашский  или  марийский  фольклор,  для
обучающихся  Краснодарского  края  –  музыка  Адыгеи).  Две  другие  культурные
традиции  желательно  выбрать  среди  более  удаленных  географически,  а  также  по
принципу  контраста  мелодико-ритмических  особенностей.  Для  обучающихся
республик  Российской Федерации среди культурных традиций обязательно  должна
быть представлена русская народная музыка).

Виды деятельности обучающихся:
знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких регионов в

аудио- и видеозаписи;
разучивание  и  исполнение  народных  песен,  танцев,  инструментальных

наигрышей, фольклорных игр разных народов России;
определение на слух:
принадлежности к народной или композиторской музыке;
исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного);
жанра, характера музыки.
Фольклорные жанры.
Содержание:  Общее  и  особенное  в  фольклоре  народов  России:  лирика,  эпос,

танец.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство  со  звучанием  фольклора  разных  регионов  России  в  аудио-и

видеозаписи;
аутентичная манера исполнения;



выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки
разных народов;

выявление  общего  и  особенного  при  сравнении  танцевальных,  лирических  и
эпических песенных образцов фольклора разных народов России;

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний;
двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере изученных

народных танцев и песен;
вариативно:  исследовательские  проекты,  посвященные музыке  разных народов

России; музыкальный фестиваль «Народы России».
Фольклор в творчестве профессиональных композиторов.
Содержание:  Народные  истоки  композиторского  творчества:  обработки

фольклора,  цитаты;  картины  родной  природы  и  отражение  типичных  образов,
характеров,  важных исторических событий. Внутреннее родство композиторского и
народного творчества на интонационном уровне.

Виды деятельности обучающихся:
сравнение  аутентичного  звучания  фольклора  и  фольклорных  мелодий  в

композиторской обработке;
разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке;
знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт,

квартет, вариации), в которых использованы подлинные народные мелодии;
наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного

тематического материала;
вариативно:  исследовательские,  творческие  проекты,  раскрывающие  тему

отражения  фольклора  в  творчестве  профессиональных  композиторов  (на  примере
выбранной региональной традиции);

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), посвященного
данной теме;

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам просмотра.
На рубежах культур.
Содержание:  Взаимное  влияние  фольклорных  традиций  друг  на  друга.

Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  примерами  смешения  культурных  традиций  в  пограничных

территориях  (например,  казачья  лезгинка,  калмыцкая  гармошка),  выявление
причинно-следственных связей такого смешения;

изучение  творчества  и  вклада  в  развитие  культуры  современных  этно-
исполнителей, исследователей традиционного фольклора;

вариативно:  участие  в  этнографической  экспедиции;  посещение  (участие)  в
фестивале традиционной культуры.

Модуль № 3 «Русская классическая музыка»



(изучение  тематических  блоков  данного  модуля  целесообразно  соотносить  с
изучением  модулей  «Музыка  моего  края»  и  «Народное  музыкальное  творчество
России»,  переходя  от  русского  фольклора  к  творчеству  русских  композиторов,
прослеживая  продолжение  и  развитие  круга  национальных  сюжетов,  образов,
интонаций).

Образы родной земли.
Содержание:  Вокальная  музыка  на  стихи  русских  поэтов,  программные

инструментальные произведения, посвященные картинам русской природы, народного
быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, В.А.
Гаврилина и других композиторов).

Виды деятельности обучающихся:
повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских

композиторов, полученного на уровне начального общего образования;
выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскому

фольклору;
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного

русским композитором-классиком;
музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  авторов  изученных

произведений;
вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений;

посещение  концерта  классической  музыки,  в  программу  которого  входят
произведения русских композиторов.

Золотой век русской культуры.
Содержание: Светская музыка российского дворянства  XIX века:  музыкальные

салоны,  домашнее  музицирование,  балы,  театры.  Особенности  отечественной
музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И. Глинки, П.И.Чайковского,
Н.А.Римского-Корсакова и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  шедеврами  русской  музыки  XIX века,  анализ  художественного

содержания, выразительных средств;
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения лирического

характера, сочиненного русским композитором-классиком;
музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных

произведений;
вариативно:  просмотр  художественных  фильмов,  телепередач,  посвященных

русской культуре XIX века;
создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально-

литературной композиции на основе музыки и литературы  XIX века; реконструкция
костюмированного бала, музыкального салона.

История страны и народа в музыке русских композиторов.



Содержание:  Образы  народных  героев,  тема  служения  Отечеству  в  крупных
театральных  и  симфонических  произведениях  русских  композиторов  (на  примере
сочинений  композиторов  –  Н.А.Римского-Корсакова,  А.П.Бородина,
М.П.Мусоргского, С.С.Прокофьева, Г.В.Свиридова и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ художественного

содержания и способов выражения патриотической идеи, гражданского пафоса;
разучивание,  исполнение  не  менее  одного  вокального  произведения

патриотического содержания, сочиненного русским композитором-классиком;
исполнение Гимна Российской Федерации;
музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных

произведений;
вариативно:  просмотр  художественных  фильмов,  телепередач,  посвященных

творчеству композиторов – членов русского музыкального общества «Могучая кучка»;
просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещение театра)
или фильма, основанного на музыкальных сочинениях русских композиторов.

Русский балет.
Содержание:  Мировая  слава  русского  балета.  Творчество  композиторов  (П.И.

Чайковский,  С.С.  Прокофьев,  И.Ф.  Стравинский,  Р.К.  Щедрин),  балетмейстеров,
артистов балета. Дягилевские сезоны.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с шедеврами русской балетной музыки;
поиск  информации  о  постановках  балетных  спектаклей,  гастролях  российских

балетных трупп за рубежом;
посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи);
характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом;
вариативно:  исследовательские  проекты,  посвященные  истории  создания

знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, балетмейстеров;
съемки  любительского  фильма  (в  технике  теневого,  кукольного  театра,

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты).
Русская исполнительская школа.
Содержание:  Творчество  выдающихся  отечественных  исполнителей  (А.Г.

Рубинштейн,  С.  Рихтер,  Л.  Коган,  М.  Ростропович,  Е.  Мравинский  и  другие
исполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. Конкурс
имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся:
слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка

особенностей интерпретации;
создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений;
дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»;



вариативно:  исследовательские  проекты,  посвященные  биографиям  известных
отечественных исполнителей классической музыки.

Русская музыка – взгляд в будущее.
Содержание:  Идея  светомузыки.  Мистерии  А.Н.  Скрябина.  Терменвокс,

синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. Шнитке, Э.Н.
Артемьева и других композиторов).

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с музыкой отечественных композиторов  XX века,  эстетическими и

технологическими  идеями  по  расширению  возможностей  и  средств  музыкального
искусства;

слушание  образцов  электронной  музыки,  дискуссия  о  значении  технических
средств в создании современной музыки;

вариативно:  исследовательские  проекты,  посвященные  развитию  музыкальной
электроники в России;

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, программных
продуктов и электронных гаджетов.

Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»
Камерная музыка.
Содержание:  Жанры  камерной  вокальной  музыки  (песня,  романс,  вокализ).

Инструментальная  миниатюра  (вальс,  ноктюрн,  прелюдия,  каприс).  Одночастная,
двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма.

Виды деятельности обучающихся:
слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежныхи русских

композиторов), анализ выразительных средств, характеристика музыкального образа;
определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной наглядной

схемы;
разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных жанров;
вариативно:  импровизация,  сочинение  кратких  фрагментов  с  соблюдением

основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – трехдольный метр); 
индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме;
выражение  музыкального  образа  камерной  миниатюры  через  устныйили

письменный текст, рисунок, пластический этюд.
Циклические формы и жанры.
Содержание: Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип

контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, контраст основных
тем, разработочный принцип развития.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  циклом  миниатюр,  определение  принципа,  основного

художественного замысла цикла;
разучивание и исполнение небольшого вокального цикла;



знакомство со строением сонатной формы;
определение на слух основных партий-тем в одной из классических сонат;
вариативно:  посещение концерта (в  том числе виртуального);  предварительное

изучение  информации  о  произведениях  концерта  (сколько  в  них  частей,  как  они
называются, когда могут звучать аплодисменты); последующее составление рецензии
на концерт.

Симфоническая музыка.
Содержание:  Одночастные  симфонические  жанры  (увертюра,  картина).

Симфония.
Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  образцами  симфонической  музыки:  программной  увертюры,

классической 4-частной симфонии;
освоение  основных  тем  (пропевание,  графическая  фиксация,  пластическое

интонирование),  наблюдение  за  процессом  развертывания  музыкального
повествования;

образно-тематический конспект;
исполнение  (вокализация,  пластическое  интонирование,  графическое

моделирование,  инструментальное  музицирование)  фрагментов  симфонической
музыки;

слушание целиком не менее одного симфонического произведения;
вариативно:  посещение  концерта  (в  том  числе  виртуального)  симфонической

музыки;
предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в них

частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты);
последующее составление рецензии на концерт.
Театральные жанры.
Содержание:  Опера,  балет,  Либретто.  Строение  музыкального  спектакля:

увертюра,  действия,  антракты,  финал.  Массовые  сцены.  Сольные  номера  главных
героев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в
музыкальном спектакле.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов;
разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание

данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и профессионального
исполнений;

музыкальная  викторина  на  материале  изученных  фрагментов  музыкальных
спектаклей;

различение, определение на слух:
тембров голосов оперных певцов;
оркестровых групп, тембров инструментов;
типа номера (соло, дуэт, хор);



вариативно:  посещение  театра  оперы  и  балета  (в  том  числе  виртуального);
предварительное  изучение  информации  о  музыкальном  спектакле  (сюжет,  главные
герои и исполнители, наиболее яркие музыкальные номера);

последующее составление рецензии на спектакль.
Вариативные модули
Модуль № 5 «Музыка народов мира» 
(изучение  тематических  блоков  данного  модуля  в  календарном  планировании

целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное
музыкальное  творчество  России»,  устанавливая  смысловые  арки,  сопоставляя  и
сравнивая музыкальный материал данных разделов программы между собой).

Музыка – древнейший язык человечества.
Содержание: Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних.

Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, оркестр, лады, учение о
гармонии).

Виды деятельности обучающихся:
экскурсия  в  музей  (реальный  или  виртуальный)  с  экспозицией  музыкальных

артефактов древности, последующий пересказ полученной информации;
импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение тотемному

животному);
озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке;
вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры;
исследовательские  проекты  в  рамках  тематики  «Мифы  Древней  Греции  в

музыкальном искусстве XVII—XX веков».
Музыкальный фольклор народов Европы. 
Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора (для

изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2–3 национальных культур из
следующего списка: английский, австрийский, немецкий, французский, итальянский,
испанский,  польский,  норвежский,  венгерский  фольклор.  Каждая  выбранная
национальная  культура  должна  быть  представлена  не  менее  чем  двумя  наиболее
яркими  явлениями.  В  том  числе,  но  не  исключительно  –  образцами  типичных
инструментов,  жанров,  стилевых и культурных особенностей (например,  испанский
фольклор –  кастаньеты,  фламенко,  болеро;  польский фольклор –  мазурка,  полонез;
французский фольклор – рондо, трубадуры; австрийский фольклор – альпийский рог,
тирольское  пение,  лендлер).  Отражение  европейского  фольклора  в  творчестве
профессиональных композиторов.

Виды деятельности обучающихся:
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки

народов Европы;
выявление  общего  и  особенного  при  сравнении  изучаемых  образцов

европейского фольклора и фольклора народов России;
разучивание и исполнение народных песен, танцев;



двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученных
традиций народов Европы (в том числе в форме рондо).

Музыкальный фольклор народов Азии и Африки.
Содержание: Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа

музыки  стран  Азии  (для  изучения  данного  тематического  блока  рекомендуется
выбрать  1–2  национальные  традиции  из  следующего  списка  стран:  Китай,  Индия,
Япония,  Вьетнам,  Индонезия,  Иран,  Турция),  уникальные  традиции,  музыкальные
инструменты. Представления о роли музыки в жизни людей.

Виды деятельности обучающихся:
выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки

народов Африки и Азии;
выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского

фольклора и фольклора народов России;
разучивание и исполнение народных песен, танцев;
коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных инструментах;
вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и Африки».
Народная музыка Американского континента.
Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс,

самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного происхождения.
Виды деятельности обучающихся:
выявление  характерных  интонаций  и  ритмов  в  звучании  американского,

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков;
разучивание и исполнение народных песен, танцев;
индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импровизации в

стиле (жанре) изучаемой традиции.
Модуль № 6 «Европейская классическая музыка» 
Национальные истоки классической музыки.
Содержание:  Национальный  музыкальный  стиль  на  примере  творчества  Ф.

Шопена, Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитора классической
музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для рассматриваемых

национальных стилей, творчества изучаемых композиторов;
определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального

языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из
числа изучаемых классических произведений;

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного
композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе);

музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных
произведений;



вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских композиторов-
классиков,  представителей  национальных  школ;  просмотр  художественных  и
документальных  фильмов  о  творчестве  выдающих  европейских  композиторов  с
последующим  обсуждением  в  классе;  посещение  концерта  классической  музыки,
балета драматического спектакля.

Музыкант и публика.
Содержание:  Кумиры  публики  (на  примере  творчества  В.А.  Моцарта,  Н.

Паганини,  Ф.  Листа  и  других  композиторов).  Виртуозность,  талант,  труд,  миссия
композитора,  исполнителя.  Признание  публики.  Культура  слушателя.  Традиции
слушания музыки в прошлые века и сегодня.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с образцами виртуозной музыки;
размышление  над  фактами  биографий  великих  музыкантов  –  как  любимцев

публики, так и непонятых современниками;
определение  на  слух  мелодий,  интонаций,  ритмов,  элементов  музыкального

языка,  изучаемых  классических  произведений,  умение  напеть  их  наиболее  яркие
ритмоинтонации;

музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных
произведений;

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в
концертном зале, театре оперы и балета;

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей),
лентой  времени  (имена,  факты,  явления,  музыкальные  произведения);  посещение
концерта  классической  музыки  с  последующим  обсуждением  в  классе;  создание
тематической подборки музыкальных произведений для домашнего прослушивания.

Музыка – зеркало эпохи.
Содержание: Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой

– главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и классицизм (круг
основных образов, характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-
гармонический склад на примере творчества И.С. Баха и Л. ван Бетховена.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки;
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного

композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе);
исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов;
музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных

произведений;
вариативно:  составление сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм

(на  примере  музыкального  искусства,  либо  музыки  и  живописи,  музыки  и
архитектуры);  просмотр  художественных  фильмов  и  телепередач,  посвященных
стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых композиторов.



Музыкальный образ.
Содержание:  Героические  образы  в  музыке.  Лирический  герой  музыкального

произведения. Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества Л. ван
Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). Стили классицизм и романтизм (круг
основных образов, характерных интонаций, жанров).

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, композиторов-

романтиков,  сравнение  образов  их  произведений,  сопереживание  музыкальному
образу, идентификация с лирическим героем произведения;

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка
изучаемых  классических  произведений,  умение  напеть  их  наиболее  яркие  темы,
ритмоинтонации;

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного
композитором-классиком, художественная интерпретация его музыкального образа;

музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных
произведений;

вариативно:  сочинение  музыки,  импровизация;  литературное,  художественное
творчество,  созвучное  кругу  образов  изучаемого  композитора;  составление
сравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм (только на примере музыки,
либо в музыке и живописи, в музыке и литературе).

Музыкальная драматургия.
Содержание:  Развитие  музыкальных  образов.  Музыкальная  тема.  Принципы

музыкального развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная форма – строение
музыкального произведения.

Виды деятельности обучающихся:
наблюдение  за  развитием  музыкальных  тем,  образов,  восприятие  логики

музыкального развития;
умение  слышать,  запоминать  основные  изменения,  последовательность

настроений, чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии;
узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в процессе

развития;
составление  наглядной  (буквенной,  цифровой)  схемы  строения  музыкального

произведения;
разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного

композитором-классиком, художественная интерпретация музыкального образа в его
развитии;

музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных
произведений;

вариативно:  посещение  концерта  классической  музыки,  в  программе  которого
присутствуют  крупные  симфонические  произведения;  создание  сюжета
любительского  фильма  (в  том  числе  в  жанре  теневого  театра,  мультфильма),



основанного на развитии образов, музыкальной драматургии одного из произведений
композиторов-классиков.

Музыкальный стиль.
Содержание:  Стиль  как  единство  эстетических  идеалов,  круга  образов,

драматургических  приемов,  музыкального  языка.  (На  примере  творчества  В.А.
Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов).

Виды деятельности обучающихся:
обобщение  и  систематизация  знаний  о  различных  проявлениях  музыкального

стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи);
исполнение  2–3  вокальных  произведений  –  образцов  барокко,  классицизма,

романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных);
музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных

произведений;
определение на слух в звучании незнакомого произведения:
принадлежности к одному из изученных стилей;
исполнительского  состава  (количество  и  состав  исполнителей,  музыкальных

инструментов);
жанра, круга образов;
способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных

формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в
произведении);

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и особенностям
музыкального искусства различных стилей XX века.

Модуль № 7 «Духовная музыка» 
Храмовый синтез искусств.
Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение  acapella

или пение  в  Сопровождении органа).  Основные жанры,  традиции.  Образы Христа,
Богородицы, Рождества, Воскресения.

Виды деятельности обучающихся:
повторение,  обобщение  и  систематизация  знаний  о  христианской  культуре

западноевропейской традиции русского православия, полученных на уроках музыки и
основ  религиозных  культур  и  светской  этики  на  уровне  начального  общего
образования;

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой
как  сочетания  разных  проявлений  единого  мировоззрения,  основной  идеи
христианства;

исполнение  вокальных  произведений,  связанных  с  религиозной  традицией,
перекликающихся с ней по тематике;

определение  сходства  и  различия  элементов  разных видов  искусства  (музыки,
живописи, архитектуры), относящихся:

к русской православной традиции;



западноевропейской христианской традиции;
другим конфессиям (по выбору учителя);
вариативно: посещение концерта духовной музыки.
Развитие церковной музыки 
Содержание: Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал,

изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо,  протестантский хорал).  Русская музыка
религиозной  традиции  (знаменный  распев,  крюковая  запись,  партесное  пение).
Полифония  в  западной  и  русской  духовной  музыке.  Жанры:  кантата,  духовный
концерт, реквием.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с историей возникновения нотной записи;
сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский хорал,

знаменный распев, современные ноты);
знакомство  с  образцами  (фрагментами)  средневековых  церковных  распевов

(одноголосие);
слушание духовной музыки;
определение  на  слух:  состава  исполнителей;  типа  фактуры  (хоральный  склад,

полифония);  принадлежности  к  русской  или  западноевропейской  религиозной
традиции;

вариативно:  работа  с  интерактивной  картой,  лентой  времени  с  указанием
географических и  исторических особенностей распространения  различных явлений,
стилей,  жанров,  связанных  с  развитием  религиозной  музыки;  исследовательские  и
творческие проекты, посвященные отдельным произведениям духовной музыки.

Музыкальные жанры богослужения.
Содержание:  Эстетическое  содержание  и  жизненное  предназначение  духовной

музыки.  Многочастные  произведения  на  канонические  тексты:  католическая  месса,
православная литургия, всенощное бдение.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  одним  (более  полно)  или  несколькими  (фрагментарно)

произведениями  мировой  музыкальной  классики,  написанными  в  соответствии  с
религиозным каноном;

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений;
определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь представление

об особенностях их построения и образов;
устный  или  письменный  рассказ  о  духовной  музыке  с  использованием

терминологии,  примерами  из  соответствующей  традиции,  формулировкой
собственного  отношения  к  данной  музыке,  рассуждениями,  аргументацией  своей
позиции.

Религиозные темы и образы в современной музыке.



Содержание: Сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление
религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. Религиозная тематика в
контексте современной культуры. 

Виды деятельности обучающихся:
сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традиции в

культуре XX–XXI веков;
исполнение  музыки  духовного  содержания,  сочиненной  современными

композиторами;
вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и религия

в наше время»; посещение концерта духовной музыки.
Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»
Джаз.
Содержание: Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового

языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, вопросно-ответная
структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация).

Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  различными  джазовыми  музыкальными  композициямии

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз);
разучивание,  исполнение  одной  из  «вечнозеленых»  джазовых  тем,  элементы

ритмической и вокальной импровизации на ее основе;
определение  на  слух:  принадлежности  к  джазовой  или  классической  музыке;

исполнительского  состава  (манера  пения,  состав  инструментов);  вариативно:
сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки.

Мюзикл.
Содержание: Особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины XX века

(на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки
в жанре мюзикла на российской сцене.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  музыкальными  произведениями,  сочиненными  зарубежными  и

отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными
жанрами (опера, балет, драматический спектакль);

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах
массовой информации;

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного
текста для данной постановки;

разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов.
Молодежная музыкальная культура.
Содержание: Направления и стили молодежной музыкальной культуры XX–XXI

веков  (рок-н-ролл,  блюз-рок,  панк-рок,  хард-рок,  рэп,  хип-хоп,  фанк  и  другие).
Авторская песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.). 



Социальный  и  коммерческий  контекст  массовой  музыкальной  культуры
(потребительские тенденции современной культуры). 

Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  музыкальными  произведениями,  ставшими  «классикой  жанра»

молодежной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и
другие группы и исполнители);

разучивание  и  исполнение  песни,  относящейся  к  одному  из  молодежных
музыкальных течений;

дискуссия на тему «Современная музыка»;
вариативно: презентация альбома своей любимой группы.
Музыка цифрового мира.
Содержание:  Музыка  повсюду  (радио,  телевидение,  Интернет,  наушники).

Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). Музыкальное
творчество в условиях цифровой среды.

Виды деятельности обучающихся:
поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и сейчас;
просмотр  музыкального  клипа  популярного  исполнителя,  анализ  его

художественного образа, стиля, выразительных средств;
разучивание и исполнение популярной современной песни;
вариативно:  проведение  социального  опроса  о  роли  и  месте  музыки  в  жизни

современного человека; создание собственного музыкального клипа.
Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»
Музыка и литература.
Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн,

баркарола,  былина).  Интонации рассказа,  повествованияв инструментальной музыке
(поэма, баллада). Программная музыка.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки;
импровизация,  сочинение  мелодий  на  основе  стихотворных  строк,  сравнение

своих  вариантов  с  мелодиями,  сочиненными  композиторами  (метод  «Сочинение
сочиненного»);

сочинение  рассказа,  стихотворения  под  впечатлением  от  восприятия
инструментального музыкального произведения;

рисование образов программной музыки;
музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных

произведений.
Музыка и живопись.
Содержание:  Выразительные  средства  музыкального  и  изобразительного

искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, колорит –
тембр, светлотность – динамика. Программная музыка. Импрессионизм (на примере



творчества  французских  клавесинистов,  К.  Дебюсси,  А.К.  Лядова  и  других
композиторов).

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с  музыкальными произведениями программной музыки,  выявление

интонаций изобразительного характера;
музыкальная  викторина  на  знание  музыки,  названий  и  авторов  изученных

произведений;
разучивание,  исполнение  песни  с  элементами  изобразительности,  сочинение  к

ней ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления изобразительного
эффекта;

вариативно:  рисование  под  впечатлением  от  восприятия  музыки  программно-
изобразительного  характера;  сочинение  музыки,  импровизация,  озвучивание  картин
художников.

Музыка и театр.
Содержание:  Музыка  к  драматическому  спектаклю (на  примере  творчества  Э.

Грига,  Л.  ван Бетховена,  А.Г.  Шнитке,  Д.Д.  Шостаковича и других композиторов).
Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии.

Виды деятельности обучающихся:
знакомство  с  образцами  музыки,  созданной  отечественными  и  зарубежными

композиторами для драматического театра;
разучивание,  исполнение  песни  из  театральной  постановки,  просмотр

видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня;
музыкальная  викторина  на  материале  изученных  фрагментов  музыкальных

спектаклей;
вариативно:  постановка  музыкального  спектакля;  посещение  театра  с

последующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном спектакле;
исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными композиторами для
театра.

Музыка кино и телевидения.
Содержание:  Музыка в  немом и звуковом кино.  Внутрикадровая  и  закадровая

музыка.  Жанры  фильма-оперы,  фильма-балета,  фильма-мюзикла,  музыкального
мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке
и др.).

Виды деятельности обучающихся:
знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов;
просмотр  фильмов  с  целью  анализа  выразительного  эффекта,  создаваемого

музыкой; разучивание, исполнение песни из фильма;
вариативно:  создание  любительского  музыкального  фильма;  переозвучка

фрагмента мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, аналитическое
эссе  с  ответом на  вопрос «В чем отличие видеозаписи музыкального спектакля от
фильма-оперы (фильма-балета)?».



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО  МУЗЫКЕ  НА
УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  музыки  на  уровне  основного  общего  образования  у
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:

1) патриотического воспитания:
осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурноми

многоконфессиональном обществе;
знание  Гимна  России  и  традиций  его  исполнения,  уважение  музыкальных

символов республик Российской Федерации и других стран мира;
проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной

культуры народов России;
знание  достижений  отечественных  музыкантов,  их  вклада  в  мировую

музыкальную культуру;
интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры;
стремление развивать  и  сохранять музыкальную культуру своей страны,  своего

края.
2) гражданского воспитания:
готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
осознание  комплекса  идей  и  моделей  поведения,  отраженных  в  лучших

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в
соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отраженными в них;

активное  участие  в  музыкально-культурной  жизни  семьи,  образовательной
организации,  местного  сообщества,  родного  края,  страны,  в  том  числе  в  качестве
участников  творческих  конкурсов  и  фестивалей,  концертов,  культурно-
просветительских акций, в качестве волонтера в дни праздничных мероприятий.

3) духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральныхи духовных

ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей
этики и эстетики;

готовность  придерживаться  принципов  справедливости,  взаимопомощи  и
творческого  сотрудничества  в  процессе  непосредственной  музыкальной  и  учебной
деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов.

4) эстетического воспитания:
восприимчивость  к  различным  видам  искусства,  умение  видеть  прекрасное  в

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому
себе;



осознание ценности творчества, таланта;
осознание  важности  музыкального  искусства  как  средства  коммуникации  и

самовыражения;
понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли  этнических

культурных традиций и народного творчества;
стремление к самовыражению в разных видах искусства.
5) ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об

основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях
человека с природной, социальной, культурной средой;

овладение  музыкальным  языком,  навыками  познания  музыки  как  искусства
интонируемого смысла;

овладение  основными  способами  исследовательской  деятельностина  звуковом
материале  самой  музыки,  а  также  на  материале  искусствоведческой,  исторической,
публицистической  информации  о  различных  явлениях  музыкального  искусства,
использование доступного объёма специальной терминологии.

6)  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:

осознание  ценности  жизни  с  опорой  на  собственный  жизненный  опыт  и  опыт
восприятия произведений искусства;

соблюдение  правил  личной  безопасности  и  гигиены,  в  том  числе  в  процессе
музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности;

умение  осознавать  свое  эмоциональное  состояние  и  эмоциональное  состояние
других,  использовать  адекватные  интонационные  средства  для  выражения  своего
состояния, в том числе в процессе повседневного общения;

сформированность  навыков  рефлексии,  признание  своего  права  на  ошибку  и
такого же права другого человека.

7) трудового воспитания:
установка на посильное активное участие в практической деятельности;
трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей;
интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;
уважение к труду и результатам трудовой деятельности.
8) экологического воспитания:
повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера

экологических проблем и путей их решения;
нравственно-эстетическое отношение к природе,
участие  в  экологических  проектах  через  различные  формы  музыкального

творчества
9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:



освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и
правил общественного поведения,  форм социальной жизни,  включая семью, группы,
сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

стремление  перенимать  опыт,  учиться  у  других  людей  –  как  взрослых,  так  и
сверстников,  в  том  числе  в  разнообразных  проявлениях  творчества,  овладения
различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства;

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи,
предвидеть  ход  событий,  обращать  внимание  на  перспективные  тенденции  и
направления развития культуры и социума; 

способность  осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать  происходящие
изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный
опыт,  опыт  и  навыки  управления  своими  психоэмоциональными  ресурсами  в
стрессовой ситуации, воля к победе.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений,

выбирать  основания  для  анализа,  сравнения  и  обобщения  отдельных  интонаций,
мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка;

сопоставлять,  сравнивать  на  основании  существенных  признаков  произведения,
жанры и стили музыкального и других видов искусства;

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг
на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

выявлять  общее  и  особенное,  закономерности  и  противоречия  в  комплексе
выразительных средств, используемых при создании музыкального образа конкретного
произведения, жанра, стиля;

выявлять  и  характеризовать  существенные признаки конкретного  музыкального
звучания;

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведенного
слухового наблюдения-исследования.

Базовые исследовательские действия:
следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать»

звучание музыки;
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать  собственные  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  между

реальным  и  желательным  состоянием  учебной  ситуации,  восприятия,  исполнения
музыки;



составлять  алгоритм действий и использовать  его  для  решения учебных,  в  том
числе исполнительских и творческих задач;

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по
установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных
процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой;

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного
наблюдения, слухового исследования.

Работа с информацией:
применять  различные  методы,  инструменты  и  запросы  при  поиске  и  отборе

информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;
использовать  интонирование  для  запоминания  звуковой  информации,

музыкальных произведений;
выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах;
использовать  смысловое  чтение  для  извлечения,  обобщения  и  систематизации

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей;
оценивать надежность информации по критериям,  предложенным учителем или

сформулированным самостоятельно;
различать  тексты  информационного  и  художественного  содержания,

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,

таблица,  схема,  презентация,  театрализация)  в  зависимости  от  коммуникативной
установки.

Овладение  системой  универсальных  познавательных  учебных  действий
обеспечивает  сформированность  когнитивных  навыков  обучающихся,  в  том  числе
развитие  специфического  типа  интеллектуальной  деятельности  –  музыкального
мышления.

Коммуникативные универсальные учебные действия

1) невербальная коммуникация:
воспринимать музыку как  искусство интонируемого смысла,  стремиться  понять

эмоционально-образное  содержание  музыкального  высказывания,  понимать
ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального произведения;

передавать  в  собственном  исполнении  музыки  художественное  содержание,
выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;

осознанно  пользоваться  интонационной  выразительностью  в  обыденной  речи,
понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении;

эффективно  использовать  интонационно-выразительные  возможностив  ситуации
публичного выступления;



распознавать  невербальные  средства  общения  (интонация,  мимика,  жесты),
расценивать  их  как  полноценные  элементы  коммуникации,  адекватно  включаться  в
соответствующий уровень общения.

2) вербальное общение:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с

условиями и целями общения;
выражать  свое  мнение,  в  том  числе  впечатления  от  общения  с  музыкальным

искусством в устных и письменных текстах;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и

в корректной форме формулировать свои возражения;
вести  диалог,  дискуссию,  задавать  вопросы  по  существу  обсуждаемой  темы,

поддерживать благожелательный тон диалога;
публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.
3) совместная деятельность (сотрудничество):
развивать  навыки  эстетически  опосредованного  сотрудничества,  соучастия,

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого
социально-психологического  опыта,  экстраполировать  его  на  другие  сферы
взаимодействия;

понимать  и  использовать  преимущества  коллективной,  групповойи
индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы
взаимодействия при решении поставленной задачи;

принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной работы;

уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить,
выполнять поручения, подчиняться;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;

сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в
достижение  результатов,  разделять  сферу ответственности и  проявлять  готовность  к
представлению отчета перед группой.

Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:
ставить  перед  собой  среднесрочные  и  долгосрочные  цели  по

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и
способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели;

планировать  достижение  целей  через  решение  ряда  последовательных  задач
частного характера;



самостоятельно  составлять  план  действий,  вносить  необходимые  коррективы  в
ходе его реализации;

выявлять  наиболее  важные  проблемы  для  решения  в  учебных  и  жизненных
ситуациях;

самостоятельно  составлять  алгоритм решения  задачи (или его  часть),  выбирать
способ  решения  учебной  задачи  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;

делать выбор и брать за него ответственность на себя.
Самоконтроль (рефлексия):
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять  причины  достижения  (не  достижения)  результатов  деятельности,

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному
опыту;

использовать  музыку  для  улучшения  самочувствия,  сознательного  управления
своим  психоэмоциональным  состоянием,  в  том  числе  стимулировать  состояния
активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания.

Эмоциональный интеллект:
чувствовать,  понимать  эмоциональное  состояние  самого  себя  и  других  людей,

использовать  возможности  музыкального  искусства  для  расширения  своих
компетенций в данной сфере;

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как
в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения;

выявлять и анализировать причины эмоций;
понимать  мотивы  и  намерения  другого  человека,  анализируя  коммуникативно-

интонационную ситуацию;
регулировать способ выражения собственных эмоций.
Принятие себя и других:
уважительно  и  осознанно  относиться  к  другому  человеку  и  его  мнению,

эстетическим предпочтениям и вкусам;
признавать  свое  и  чужое  право  на  ошибку,  при  обнаружении  ошибки

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности;
принимать себя и других, не осуждая;
проявлять открытость;
осознавать невозможность контролировать все вокруг.
Овладение  системой  регулятивных  универсальных  учебных  действий

обеспечивает  формирование  смысловых  установок  личности  (внутренняя  позиция



личности)  и  жизненных  навыков  личности  (управления  собой,  самодисциплины,
устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия).

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ
музыкальной  культуры  и  проявляются  в  способности  к  музыкальной  деятельности,
потребности  в  регулярном  общении  с  музыкальным  искусством  во  всех  доступных
формах, органичном включении музыки в актуальный контекст своей жизни.

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:
осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства,

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на
эту тему;

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное
цивилизационное явление;

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают
гордость за них;

сознательно  стремятся  к  укреплению  и  сохранению  собственной  музыкальной
идентичности  (разбираются  в  особенностях  музыкальной  культуры  своего  народа,
узнают на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении
музыки  своей  национальной  традиции,  понимают  ответственность  за  сохранение  и
передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа);

понимают  роль  музыки  как  социально  значимого  явления,  формирующего
общественные  вкусы  и  настроения,  включенного  в  развитие  политического,
экономического, религиозного, иных аспектов развития общества.

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится:
отличать и ценить музыкальные традиции своей республики, края, народа; 
характеризовать  особенности  творчества  народных  и  профессиональных

музыкантов, творческих коллективов своего края;
исполнять  и  оценивать  образцы  музыкального  фольклора  и  сочинения

композиторов своей малой родины.
К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России»

обучающийся научится:
определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному

фольклору,  к  музыке  народов  Северного  Кавказа,  республик  Поволжья,  Сибири  (не
менее трех региональных фольклорных традиций на выбор учителя);

различать  на  слух  и  исполнять  произведения  различных  жанров  фольклорной
музыки;

определять  на  слух  принадлежность  народных  музыкальных  инструментовк
группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;



объяснять  на  примерах  связь  устного  народного  музыкального  творчества  и
деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны.

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся
научится:

различать  на  слух  произведения  русских  композиторов-классиков,  называть
автора, произведение, исполнительский состав;

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,  использованные
композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;

исполнять (в  том числе  фрагментарно,  отдельными темами)  сочинения русских
композиторов;

характеризовать  творчество  не  менее  двух  отечественных  композиторов-
классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений.

К  концу  изучения  модуля  №  4  «Жанры  музыкального  искусства»
обучающийся научится:

различать  и  характеризовать  жанры  музыки  (театральные,  камерныеи
симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить
примеры;

рассуждать  о  круге  образов  и  средствах  их  воплощения,  типичныхдля  данного
жанра;

выразительно  исполнять  произведения  (в  том  числе  фрагменты)  вокальных,
инструментальных и музыкально-театральных жанров.

К  концу  изучения  модуля  №  5  «Музыка  народов  мира»  обучающийся
научится:

определять  на  слух  музыкальные  произведения,  относящиеся  к
западноевропейской,  латиноамериканской,  азиатской  традиционной  музыкальной
культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям;

различать  на  слух  и  исполнять  произведения  различных  жанров  фольклорной
музыки;

определять  на  слух  принадлежность  народных  музыкальных  инструментов  к
группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в
сочинениях  профессиональных  композиторов  (из  числа  изученныхкультурно-
национальных традиций и жанров).

К  концу  изучения  модуля  №  6  «Европейская  классическая  музыка»
обучающийся научится:

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков,  называть
автора, произведение, исполнительский состав;

определять  принадлежность  музыкального  произведения  к  одному  из
художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;



характеризовать музыкальный образ и выразительные средства,  использованные
композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;

характеризовать  творчество  не  менее  двух  композиторов-классиков,  приводить
примеры наиболее известных сочинений.

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится: 
различать  и  характеризовать  жанры  и  произведения  русской  и  европейской

духовной музыки;
исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;
приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.
К концу  изучения  модуля  № 8  «Современная  музыка:  основные  жанры и

направления» обучающийся научится:
определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки;
различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных

инструментов, входящих в их состав;
исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности.
К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»

обучающийся научится:
определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами

искусств;
различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;
импровизировать,  создавать  произведения  в  одном  виде  искусства  на  основе

восприятия  произведения  другого  вида  искусства  (сочинение,  рисунок  по  мотивам
музыкального  произведения,  озвучивание  картин,  кинофрагментов)  или  подбирать
ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора;

высказывать  суждения  об  основной  идее,  средствах  ее  воплощения,
интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 5 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольны
е работы

Практические
работы

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ

Раздел 1. Музыка моего края

1.1 Фольклор – народное творчество  3
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

Итого по разделу  3

Раздел 2. Народное музыкальное творчество России

2.1 Россия – наш общий дом  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

2.2
Фольклор в творчестве профессиональных 
композиторов

 1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

Итого по разделу  3

Раздел 3. Русская классическая музыка

3.1 Образы родной земли  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

3.2 Золотой век русской культуры  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

3.3
История страны и народа в музыке русских 
композиторов

 3
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

Итого по разделу  7

Раздел 4. Жанры музыкального искусства

4.1 Камерная музыка  2 Библиотека ЦОК 



https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

4.2 Симфоническая музыка  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

4.3 Циклические формы и жанры  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

Итого по разделу  5

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ

Раздел 1. Музыка народов мира

1.1 Музыкальный фольклор народов Европы  3
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

1.2 Музыкальный фольклор народов Азии и Африки  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

Итого по разделу  5

Раздел 2. Европейская классическая музыка

2.1 Национальные истоки классической музыки  3
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

2.2 Музыка-зеркало эпохи  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

Итого по разделу  4

Раздел 3. Духовная музыка

3.1 Храмовый синтез искусств  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

Итого по разделу  2

Раздел 4. Современная музыка: основные жанры и направления

4.1 Мюзикл  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

Итого по разделу  1



Раздел 5. Связь музыки с другими видами искусства

5.1 Музыка и литература  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

5.2 Музыка и театр  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

5.3 Музыка кино и телевидения  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

5.4 Музыка и изобразительное искусство  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  004  

Итого по разделу  5

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  36  0  0



 6 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практически
е работы

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ

Раздел 1. Музыка моего края

1.1 Наш край сегодня  3
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

Итого по разделу  3

Раздел 2. Народное музыкальное творчество России

2.1 Фольклорные жанры  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

2.2 На рубежах культур  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

Итого по разделу  3

Раздел 3. Русская классическая музыка

3.1 Образы родной земли  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

3.2 Русская исполнительская школа  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

3.3 Русская музыка – взгляд в будущее  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

3.4
История страны и народа в музыке русских 
композиторов

 2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

3.5 Русский балет  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

Итого по разделу  7



Раздел 4. Жанры музыкального искусства

4.1 Театральные жанры  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

4.2 Камерная музыка  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

4.3 Циклические формы и жанры  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

4.4 Симфоническая музыка  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

Итого по разделу  5

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ

Раздел 1. Музыка народов мира

1.1 Музыкальный фольклор народов Европы  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

1.2 Народная музыка американского континента  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

Итого по разделу  4

Раздел 2. Европейская классическая музыка

2.1 Музыкальный образ  3
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

Итого по разделу  3

Раздел 3. Духовная музыкаа

3.1 Храмовый синтез искусств  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

Итого по разделу  2

Раздел 4. Современная музыка: основные жанры и направления

4.1 Молодежная музыкальная культура  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  



4.2 Музыка цифрового мира  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

4.3 Мюзикл  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

Итого по разделу  4

Раздел 5. Связь музыки с другими видами искусства

5.1 Музыка и живопись  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

5.2 Музыка кино и телевидения  3
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

Итого по разделу  4

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  36  0  0



 7 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ

Раздел 1. Музыка моего края

1.1 Календарный фольклор  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  40  f  0  

1.2 Семейный фольклор  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  40  f  0  

Итого по разделу  2

Раздел 2. Народное музыкальное творчество России

2.1 Фольклорные жанры  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  40  f  0  

Итого по разделу  2

Раздел 3. Русская классическая музыка

3.1
История страны и народа в музыке русских 
композиторов

 2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  40  f  0  

3.2 Русский балет  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  40  f  0  

Итого по разделу  4

Раздел 4. Жанры музыкального искусства

4.1 Камерная музыка  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  40  f  0  



4.2 Театральные жанры  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  40  f  0  

4.3 Симфоническая музыка  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  40  f  0  

4.4 Циклические формы и жанры  3
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  40  f  0  

Итого по разделу  9

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ

Раздел 1. Музыка народов мира

1.1 По странам и континентам  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  40  f  0  

Итого по разделу  2

Раздел 2. Европейская классическая музыка

2.1 Музыкальная драматургия  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  40  f  0  

2.2 Музыкальный образ  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  40  f  0  

2.3 Музыкант и публика  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  40  f  0  

2.4 Музыкальный стиль  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  40  f  0  

Итого по разделу  6

Раздел 3. Духовная музыка

3.1 Музыкальные жанры богослужения  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  40  f  0  



Итого по разделу  2

Раздел 4. Современная музыка: основные жанры и направления

4.1 Молодежная музыкальная культура  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  40  f  0  

4.2 Джазовые композиции и популярные хиты  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  40  f  0  

Итого по разделу  4

Раздел 5. Связь музыки с другими видами искусства

5.1 Музыка и живопись. Симфоническая картина  4
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  40  f  0  

Итого по разделу  4

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  36  0  0



 8 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и тем программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практически
е работы

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ

Раздел 1. Музыка моего края

1.1 Наш край сегодня  3
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  9  dd  4  

Итого по разделу  3

Раздел 2. Народное музыкальное творчество России

2.1 На рубежах культур  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  9  dd  4  

Итого по разделу  2

Раздел 3. Русская классическая музыка

3.1 Русский балет  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  9  dd  4  

3.2
История страны и народа в музыке русских 
композиторов

 1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  9  dd  4  

3.3 Русская исполнительская школа  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  9  dd  4  

Итого по разделу  5

Раздел 4. Жанры музыкального искусства

4.1 Театральные жанры  4
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  9  dd  4  

4.2 Симфоническая музыка  4
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  9  dd  4  



Итого по разделу  8

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ

Раздел 1. Музыка народов мира

1.1 Музыкальный фольклор народов Азии и Африки  3
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  9  dd  4  

Итого по разделу  3

Раздел 2. Европейская классическая музыка

2.1 Музыка – зеркало эпохи  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  9  dd  4  

Итого по разделу  2

Раздел 3. Духовная музыка

3.1 Религиозные темы и образы в современной музыке  3
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  9  dd  4  

Итого по разделу  3

Раздел 4. Современная музыка: основные жанры и направления

4.1 Музыка цифрового мира  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  9  dd  4  

4.2 Мюзикл  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  9  dd  4  

4.3 Традиции и новаторство в музыке  2
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  9  dd  4  

Итого по разделу  5

Раздел 5. Связь музыки с другими видами искусства

5.1 Музыка кино и телевидения 5
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  9  dd  4  

Итого по разделу 5



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  36  0  0





 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 5 КЛАСС 

№ п/п Тема урока

Количество часов Дата 
изучени
я

Электронные цифровые
образовательные 
ресурсыВсего

Контрольны
е работы

Практические
работы

1
Традиционная музыка – отражение жизни 
народа

 1

2 Музыка моей малой Родины  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  ae  6  a  
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  748  

3 Музыка моей малой Родины 1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  ae  6  a  
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  748  

4
Вокальная музыка: Россия, Россия, нет 
слова красивей

 1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  5  b  8  

5 Музыкальная мозаика большой страны  1

6 Вторая жизнь песни  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  270  
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  5  b  8  

7 Образы родной земли  1

8 Слово о мастере  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  bd  1  a  

9 Первое путешествие в музыкальный театр  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  e  6  a  0  

10 Второе путешествие в музыкальный театр  1

11 Звать через прошлое к настоящему  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  f  104  

12 Музыкальная картина  1

13 О доблестях, о подвигах, о славе  1



14
Здесь мало услышать, здесь вслушаться 
нужно

 1

15
Жанры инструментальной и вокальной 
музыки

 1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  d  6  d  8  
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  e  524  

16 Всю жизнь мою несу Родину в душе  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  5  b  8  

17 Музыкальные образы  1

18 Символ России  1

19
Музыкальные путешествия по странам и 
континентам

 1

20 Народные традиции и музыка Италии  1

21 Народные традиции и музыка Италии  1

22 Африканская музыка – стихия ритма  1

23 Восточная музыка  1

24 Истоки классической музыки  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  e  092  
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  e  236  

25 Истоки классической музыки  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  e  3  a  8  

26 Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь  1

27 Музыка-зеркало эпохи  1

28 Небесное и земное в звуках и красках  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  f  884  

29 Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье  1

30 Мюзиклы в российской культуре  1

31 Что роднит музыку и литературу  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  b  41  e  

32 Музыка в театре, в кино, на телевидении  1



33 Музыка в театре, в кино, на телевидении  1

34 Музыка в театре, в кино, на телевидении  1

35
Музыкальная живопись и живописная 
музыка

 1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  e  9  d  85  e  

36 Повторение 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  36  0  0



 6 КЛАСС 

№ п/п Тема урока

Количество часов Дата 
изучени
я

Электронные цифровые
образовательные 
ресурсыВсего

Контрольные
работы

Практические
работы

1 «Подожди, не спеши, у берез посиди…»  1

2
Современная музыкальная культура родного
края

 1

3
Современная музыкальная культура родного
края

1

4
Обряды и обычаи в фольклоре и в 
творчестве композиторов

 1

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  0734  
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  0  d  06  
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  09  fa  

5 Народное искусство Древней Руси  1

6
Фольклорные традиции родного края и 
соседних регионов

 1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  02  b  6  

7 Мир чарующих звуков: романс  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  05  b  8  
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  0  b  80  

8 Два музыкальных посвящения  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  1  c  60  

9 Портреты великих исполнителей  1

10 «Мозаика»  1

11 Образы симфонической музыки  1

12 Патриотические чувства народов России  1

13 Мир музыкального театра  1

14 Фортуна правит миром  1



15 Образы камерной музыки  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  25  c  0  
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  30  ec  

16 Инструментальный концерт  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  2746  

17 Вечные темы искусства и жизни  1

18 Программная увертюра. Увертюра-фантазия  1

19 По странам и континентам  1

20 По странам и континентам  1

21 Народная музыка американского континента  1

22 Народная музыка американского континента  1

23
Музыкальный образ и мастерство 
исполнителя

 1

24
Симфоническое развитие музыкальных 
образов

 1

25
Симфоническое развитие музыкальных 
образов

 1

26 Духовный концерт  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  17  f  6  

27 Духовный концерт  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  195  e  

28 Авторская песня: прошлое и настоящее  1

29
Давайте понимать друг друга с полуслова: 
песни Булата Окуджавы

 1

30 Космический пейзаж  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  36  fa  

31 Мюзикл. Особенности жанра  1

32 Портрет в музыке и живописи  1



33 Ночной пейзаж  1

34 Музыка в отечественном кино  1

35 Музыка в отечественном кино  1

36 Повторение пройденного 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  36  0  0



 7 КЛАСС 

№ п/п Тема урока

Количество часов
Дата 
изучения

Электронные цифровые
образовательные 
ресурсыВсего

Контрольные
работы

Практически
е работы

1 Музыкальное путешествие: моя Россия  1

2 Семейный фольклор  1

3 Музыкальное путешествие: моя Россия 1

4 Музыкальный народный календарь  1

5 Календарные народные песни  1

6 Этюды  1

7
«Я русский композитор, и… это русская 
музыка»

 1

8 В музыкальном театре. Балет  1

9 Балеты  1

10 Вокальные циклы  1

11 Камерная музыка  1

12 В музыкальном театре  1

13 Судьба человеческая – судьба народная  1

14 Классика и современность  1

15 В концертном зале  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  6  ed  6  

16 Прелюдия  1

17 Концерт  1

18 Соната  1

19 По странам и континентам  1

20 Традиционная музыка народов Европы  1

21 Музыкальная драматургия - развитие  1 Библиотека ЦОК 



музыки
http
s  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  6576  

22
Музыкальная драматургия - развитие 
музыки

 1

23
Героические образы в музыке, литературе, 
изобразительном искусстве

 1

24 Инструментальная музыка  1

25 Транскрипция  1

26 Музыкальный стиль  1

27 Сюжеты и образы религиозной музыки  1

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  694  a  
http
s  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  5036   
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  5  fae   
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  59  aa  

28 Образы «Вечерни» и «Утрени»  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  613  e  

29 Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда»  1

30 Рок-опера «Юнона и Авось» А. Рыбникова  1

31 «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина  1

32 Популярные хиты  1

33 Симфоническая картина  1

34 Вечная красота жизни  1

35
Мир образов природы родного края в 
музыке, литературе, живописи

 1

36 Повторение пройденного 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  36  0  0



 8 КЛАСС 

№ п/п Тема урока

Количество часов Дата 
изучени
я

Электронные цифровые
образовательные 
ресурсыВсего

Контрольные
работы

Практические
работы

1 Милый сердцу край  1

2 Милый сердцу край 1

3 Исследовательский проект на одну из тем  1

4 Музыкальная панорама мира  1

5 Современная жизнь фольклора  1

6 Классика балетного жанра  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eaa  20  c  

7 В музыкальном театре  1

8 В концертном зале  1

9 Музыкальная панорама мира  1

10 Исследовательский проект  1

11 В музыкальном театре. Опера  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  9  afa  

12 «Князь Игорь»  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  9  c  62  

13 Опера: строение музыкального спектакля  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  9  dd  4  

14 Портреты великих исполнителей  1

15 Музыкальные зарисовки  1

16 Симфония: прошлое и настоящее  1

17 Приёмы музыкальной драматургии  1

18 Лирико-драматическая симфония  1

19 Музыкальные традиции Востока  1



20
Воплощение восточной тематики в 
творчестве русских композиторов

 1

21
Воплощение восточной тематики в 
творчестве русских композиторов

 1

22 Музыкальные завещания потомкам  1

23 Музыкальные завещания потомкам  1

24 Музыка в храмовом синтезе искусств  1

25
Неизвестный Свиридов «О России петь — 
что стремиться в храм…»

 1

26 Свет фресок Дионисия — миру  1

27 Классика в современной обработке  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eab  27  e  
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eab  4  d  6  

28 В музыкальном театре. Мюзикл  1

Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eabc  2  e  
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eabff  8   
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eac  156  

29 Популярные авторы мюзиклов в России  1

30 «Музыканты – извечные маги»  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eab  86  e  
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eab  9  c  2  

31 «Музыканты – извечные маги»  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  eabaf  8  

32 Музыка в кино  1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  85  a  6  

33
Жанры фильма-оперы, фильма-балета, 
фильма-мюзикла, музыкального 
мультфильма

 1
Библиотека ЦОК 
https  ://  m  .  edsoo  .  ru  /  f  5  ea  8786  

34 Музыка к фильму «Властелин колец»  1

35 Музыка и песни Б.Окуджавы  1

36 Повторение пройденного 1



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  36  0  0
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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Министерство образования и науки Республики Дагестан 

МР Буйнакский район
МКОУ "Дурангинская СОШ"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета «Русский язык»

для обучающихся 1 классов 

с.Дуранги 2024-2025уч.год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 классов на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приори-

теты, сформулированные в Примерной программе воспитания.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК"

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении 

во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство 

познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

младших школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает 

значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно

таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский 

язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории 

русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные 

языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. Изучение 

русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 

духовнонравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе 

речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — 

длительный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета.

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является 

признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию 

речи младших школьников. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного 

языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и письменной речи младших 

школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и 

правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное 

чтение».

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 1 классе — 175 ч.



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК"

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни.

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; пони-

мание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной 

и письменной речи как показателя общей культуры человека;

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений

о нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, 

письмом;

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике,

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;

— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Обучение грамоте

Развитие речи

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух.

Слово и предложение

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.

Фонетика

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности 

звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места 

ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный 

слог.

Графика

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак

как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в конце слова. Последовательность букв 

в русском алфавите.

Чтение

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов 

и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Г игиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма.Начертание письменных прописных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность 

правильного списывания текста. Функция небуквенных графических средств: пробела между словами,

знака переноса.

Орфография и пунктуация

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале

предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без 

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС
Общие сведения о языке
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения.

Фонетика

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их 

различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество 

слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных).

Графика

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё,

ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука в конце слова. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. Русский 

алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов.

Орфоэпия

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учеб-
нике).

Лексика

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета, 

действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует уточнения.

Синтаксис

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над сходством и

различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов.

Орфография и пунктуация

Правила правописания и их применение:

— раздельное написание слов в предложении;

— прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей,

кличках животных;

— перенос слов (без учёта морфемного членения слова);

— гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;

— сочетания чк, чн;

— слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре
учебника);

— знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.
Алгоритм списывания текста.

Развитие речи

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление).

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения



(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). Нормы 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,

благодарность, обращение с просьбой).



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования

гражданско-патриотического воспитания:

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны;

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России;

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями;

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений;

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях;

духовно-нравственного воспитания:

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт;

— проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка);

эстетического воспитания:

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования;

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения;

трудового воспитания:

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений;
экологического воспитания:

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;



— неприятие действий, приносящих ей вред;
ценности научного познания:

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира);

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 
в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 
самостоятельность в его познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.

Базовые логические действия:

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак,

лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц;

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, 

делать выводы.

Базовые исследовательские действия:

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации;

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание;

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала;

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях.

Работа с информацией:

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения;

— согласно заданному алгоритму надить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словахорях, справочниках;

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете



(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о

синонимах слова);

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей;

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия

Общение:

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии;

— признавать возможность существования разных точек зрения;

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии 

с речевой ситуацией;

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные 

учебные действия.

Самоорганизация:

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;

— выстраивать последовательность выбранных действий.

Самоконтроль:

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц;

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку;

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям.

Совместная деятельность:

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты;

— ответственно выполнять свою часть работы;
— оценивать свой вклад в общий результат;



— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;

— вычленять звуки из слова;

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]);

— различать ударные и безударные гласные звуки;

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);

— различать понятия «звук» и «буква»;

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог;

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова;

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов;

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова;

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква 

в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по 

слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом 

не более 25 слов;

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, 

тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением;

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;

— понимать прослушанный текст;

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения;

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;

— составлять предложение из набора форм слов;

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

п/п

Наименование разделов и тем программы
Количество часов

Дата

изучения

Виды деятельности Виды, формы 
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

всего
контрольные

работы

практические

работы

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ

Раздел 1. Развитие речи

1.1. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений

3 0 3

Работа с серией сюжетных картинок, выстроенных в 
правильной последовательности: анализ изображённых
событий, обсуждение сюжета, составление устного 
рассказа с опорой на картинки;

Устный опрос; http ://shkola-abv.ru

Итого по разделу 3

Раздел 2. Фонетика

2.1. Звуки речи. Интонационное выделение звука в слове. Определение частотного звука в 
стихотворении. Называние слов с заданным звуком. Дифференциация близких по 
акустико-артикуляционным признакам звуков

3 0 3
Игровое упражнение «Скажи так, как я» 
(отрабатывается умение воспроизводить заданный 
учителем образец интонационного выделения звука в 
слове);

Устный опрос; http ://shkola-abv.ru

2.2. Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление 
слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 
звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 
соответствующих заданной модели

4 0 4

Игровое упражнение «Есть ли в слове заданный звук?» 
(ловить мяч нужно только тогда, когда ведущий 
называет слово с заданным звуком, отрабатывается 
умение определять наличие заданного звука в слове);

Устный опрос; http ://shkola-abv.ru

2.3.
Особенность гласных звуков. Особенность согласных звуков. Различение гласных и 
согласных звуков. Определение места ударения. Различение гласных ударных и 
безударных. Ударный слог

5 1 4

Играсоревнование «Кто запомнит больше слов с 
заданным звуком при прослушивании стихотворения»;

Устный опрос; http ://shkola-abv.ru

2.4.
Твёрдость и мягкость согласных звуков как смыслоразличительная функция. Различение 
твёрдых и мягких согласных звуков

5

0

5 Упражнение: подбор слов с заданным звуком; Устный опрос; http ://shkola-abv.ru

2.5. Дифференциация парных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Дифференциация 
парных по звонкости — глухости звуков (без введения терминов «звонкость», 
«глухость»)

5 0 5 Упражнение: подбор слов с заданным звуком;
Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;

http ://shkola-abv.ru

2.6.
Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая функция гласных 
звуков. Определение количества слогов в слове. Деление слов на слоги (простые 
однозначные случаи)

5 1 4
Работа с моделью: выбрать нужную модель в 
зависимости от места заданного звука в слове (начало, 
середина, конец слова);

Письменный

контроль;

http ://shkola-abv.ru

Итого по разделу 27

Раздел 3. Письмо. Орфография и пунктуация

3.1.

Развитие мелкой моторики пальцев и движения руки. Развитие умения ориентироваться 
на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Усвоение 
гигиенических требований, которые необходимо соблюдать во время письма

1 0 1 Игровое упражнение «Что случилось с буквой»: анализ
деформированных букв, определение недостающих 
элементов;

Письменный

контроль;

http ://shkola-abv.ru

3.2.

Анализ начертаний письменных заглавных и строчных букв. Создание единства звука, 
зрительного образа обозначающего его буквы и двигательного образа этой буквы. 
Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв

6 0 6 Практическая работа: контролировать правильность 
написания буквы, сравнивать свои буквы с 
предложенным образцом;

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;

http ://shkola-abv.ru

3.3. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом

30 5 25
Практическая работа: контролировать правильность 
написания буквы, сравнивать свои буквы с 
предложенным образцом;

Устный опрос; http ://shkola-abv.ru

3.4.
Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением

10 2 8
Совместная работа: анализ поэлементного состава 
букв;

Устный опрос; http ://shkola-abv.ru

3.5. Усвоение приёмов последовательности правильного списывания текста 6 1 5
Игровое упражнение «Что случилось с буквой»: анализ
деформированных букв, определение недостающих 
элементов;

Письменный

контроль;

http ://shkola-abv.ru

3.6. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса

2 0 2

Игровое упражнение «Конструктор букв», 
направленное на составление буквы из элементов;

Практическая

работа;

http ://shkola-abv.ru

3.7.

Знакомство с правилами правописания и их применением: раздельное написание слов 2 0 2
Упражнение: выписывание из текста слов с 
буквосочетания ми ча, ща, чу, щу, жи, ши;

Устный опрос; http ://shkola-abv.ru

3.8.
Знакомство с правилами правописания и их применением: обозначение гласных после 
шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением)

2 0 2
Игра «Кто больше»: подбор и запись имён собственных
на заданную букву;

Письменный

контроль;

http ://shkola-abv.ru

3.9. Знакомство с правилами правописания и их применением: ча, ща, чу, щу 2 1 1
Упражнение: запись предложения, составленного из 
набора слов, с правильным оформлением начала и 
конца предложения, с соблюдением пробелов между 
словами;

Письменный

контроль;

http ://shkola-abv.ru

3.10.
Знакомство с правилами правописания и их применением: прописная буква в начале 
предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных)

2 0 2
Упражнение: выписывание из текста слов с 
буквосочетания ми ча, ща, чу, щу, жи, ши;

Письменный

контроль;

http ://shkola-abv.ru

3.11. Знакомство с правилами правописания и их применением: перенос слов по слогам без 
стечения согласных

3 0 3
Комментированная запись предложений с 
обязательным объяснением случаев употребления 
заглавной буквы;

Практическая

работа;

http ://shkola-abv.ru

3.12. Знакомство с правилами правописания и их применением: знаки препинания в конце 
предложения

4 1 3

Совместный анализ текста на наличие в нём слов с 

буквосо четаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу;

Письменный

контроль;

http ://shkola-abv.ru

Итого по разделу 70

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС

Раздел 1. Общие сведения о языке

1.1.
Язык как основное средство человеческого общения. Осознание целей и ситуаций 
общения

1 0 1
Рассказ учителя на тему «Язык — средство общения 
людей»;

Устный опрос; http ://shkola-abv.ru

Итого по разделу
1

Раздел 2. Фонетика



2.1. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 
ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение

2 0 2

Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий кидает 
мяч и просит привести пример звука (гласного звука; 
твёрдого согласного; мягкого согласного; звонкого 
согласного; глухого согласного);

Устный опрос; http ://shkola-abv.ru

2.2. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук[й'] и гласный звук [и].
Шипящие [ж], [ш], [ч'], [щ'].

1 0 1

Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий кидает 
мяч и просит привести пример звука (гласного звука; 
твёрдого согласного; мягкого согласного; звонкого 
согласного; глухого согласного);

Устный опрос; http ://shkola-abv.ru

2.3. Слог. Определение количества слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 
(простые случаи, без стечения согласных)

1 0 1

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в ходе 
которой актуализируются знания, приобретённые в 
период обучения грамоте;

Практическая

работа;

http ://shkola-abv.ru

Итого по разделу 4

Раздел 3. Графика

3.1.

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 
звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости 
согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова

1 0 1 Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной 
звукобуквенной модели;

Устный опрос; http ://shkola-abv.ru

3.2.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь.

1 0 1

Моделировать звукобуквенный состав слов;
Письменный

контроль;

http ://shkola-abv.ru

3.3.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.

1 0 1
Упражнение: подбор 1—2 слов к предложенной 
звукобуквенной модели;

Письменный

контроль;

http ://shkola-abv.ru

3.4. Русский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита для упорядочения списка слов

1 0 1

Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами 
слов с разным соотношением количества звуков и букв 
для каждой из трёх колонок: количество звуков равно 
количеству букв, количество звуков меньше 
количества букв, количество звуков больше количества
букв;

Практическая

работа;

http ://shkola-abv.ru

Итого по разделу 4

Раздел 4. Лексика и морфология

4.1. Слово как единица языка (ознакомление).

1 0 1
Учебный диалог «На какие вопросы могут отвечать 
слова?»;

Устный опрос; http ://shkola-abv.ru

4.2.

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 6 1

5
Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы 
«кто?», «что?»;

Письменный

контроль;

http ://shkola-abv.ru

4.3. Выявление слов, значение которых требует уточнения 5 0 5 Учебный диалог «На какие вопросы могут отвечать 
слова?»;

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;

http ://shkola-abv.ru

Итого по разделу 12



Раздел 5. Синтаксис

5.1. Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение над 
сходством и различием).

1 0 1
Работа со схемой предложения: умение читать схему 
предложения, преобразовывать информацию, 
полученную из схемы: составлять предложения, 
соответствующие схеме, с учётом знаков препинания в 
конце схемы;

Устный опрос; http ://shkola-abv.ru

5.2. Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов.

1 0 1
Совместная работа: составление предложения из 
набора слов;

Письменный

контроль;

http ://shkola-abv.ru

5.3. Восстановление деформированных предложений. 1 0 1 Работа в группах: восстановление предложения в 
процессе выбора нужной формы слова, данного в 
скобках;

Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 
листа»;

http ://shkola-abv.ru

5.4. Составление предложений из набора форм слов 2 0 2
Работа с сюжетными картинками и небольшим 
текстом: выбор фрагментов текста, которые могут быть
подписями под каждой из картинок;

Тестирование; http ://shkola-abv.ru

Итого по разделу 5

Раздел 6. Орфография и пунктуация

6.1.
Ознакомление с правилами правописания и их применение:
- раздельное написание слов в предложении;
- прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях 
людей, кличках животных;
- перенос слов (без учёта морфемного членения слова);
- гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 
чу, щу;
- сочетания чк, чн;
- слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника);
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки.

10 1 9 Орфографический тренинг правильности и 
аккуратности списывания;

Практическая

работа;

http ://shkola-abv.ru

6.2.

Усвоение алгоритма списывания текста 4

1

3
Беседа, актуализирующая последовательность 
действий при списывании;

Практическая

работа;

http ://shkola-abv.ru

Итого по разделу 14

Раздел 7. Развитие речи

7.1. Речь как основная форма общения между людьми 1 0 1
Творческое задание: придумать ситуации общения, в 
которых могут быть употреблены предложенные 
этикетные слова;

Практическая

работа;

http ://shkola-abv.ru

7.2. Текст как единица речи (ознакомление). 2 0 2

Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются 
ситуации общения, в которых выражается просьба, 
обосновывается выбор слов речевого этикета, 
соответствующих ситуации выражения просьбы;

Письменный

контроль;

http ://shkola-abv.ru

7.3. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 2 0 2
Работа в группах: оценивание дидактического текста с 
точки зрения наличия/отсутствия необходимых 
элементов речевого этикета в описанных в тексте 
ситуациях общения;

Устный опрос; http ://shkola-abv.ru

7.4. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 
прослушивание аудиозаписи).

2 0 2
Творческое задание: придумать ситуации общения, в 
которых могут быть употреблены предложенные 
этикетные слова;

Зачет; http ://shkola-abv.ru

7.5.

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой)

3 0 3
Моделирование речевой ситуации, содержащей 
извинение, анализ данной ситуации, выбор адекватных 
средств выражения извинения;

Устный опрос; http ://shkola-abv.ru

Итого по разделу:
10
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23. Повторение изакрепление изученного
1 1 0

Практическая
работа;

24. Строчная и заглавнаябуквы Л, л
1 0 1

Письменный

контроль;
25. Строчная и заглавнаябуквы Л, л. Повторение 

изакрепление изученного
1 0 1

Тестирование;

26. Повторение изученныхбукв и слогов. 1 1 0 Устный опрос;

27. Строчная и заглавнаябуквы р, Р.
1 0 1

Письменный

контроль;

28.
Строчная и заглавнаябуквы В, в.

1 0 1
Письменный

контроль;

29. Строчная и заглавнаябуквы Е, е 1 0 1 Устный опрос;

30. Строчная и заглавнаябуквы Е, е. Проверочнаяработа 
№ 1

1 0 1
Устный опрос;

31. Повторение изакрепление изученныхбукв и слогов 1 0 1 Устный опрос;

32. Строчная и заглавнаябуквы П, п.
1 0 1

Письменный

контроль;
33. Строчная и заглавнаябуквы П, п. 

Закреплениеизученного.
1 0 1

Письменный

контроль;

34. Строчная и заглавнаябуквы м, М. 1 0 1 Устный опрос;

35. Строчная и заглавнаябуквы З, з. Сравнениестрочной 
и заглавнойбукв

1 0 1
Устный опрос;

36. Строчная и заглавнаябуквы З, з. Сравнениестрочной 
и заглавнойбукв

1 0 1
Самооценка с 
использованием
«Оценочного 
листа»;

37. Написание слов ипредложений сизученными 
буквами 1 0 1 Тестирование;

38.
Строчная и заглавнаябуквы Б, б. Сравнениестрочной 
и заглавнойбукв.

1 0 1
Письменный

контроль;

39.
Строчная и заглавнаябуквы Д, д. Сравнениестрочной
и заглавнойбукв.

1 0 1
Устный опрос;

40. Строчная и заглавнаябуквы Д, д. Сравнениестрочной
и заглавнойбукв.

1 0 1
Практическая
работа;

41. Написание слов ипредложений сизученными 
буквами 1 0 1 Устный опрос;

42. Строчная и заглавнаябуквы Я, я.
1 0 1

Письменный

контроль;



48. Строчная и заглавнаябуква ч, Ч.
1 0 1

Практическая
работа;

49. Написание слов ипредложений сизученными 
буквами. 1 0 1

Письменный

контроль;
50. Буква ь.

1 0 1
Письменный

контроль;

51. Буква ь. Написание слови предложений с ь. 1 0 1 Устный опрос;

52. Написание слов ипредложений сизученными 
буквами. 1 0 1

Письменный

контроль;
53. Написание слов ипредложений сизученными 

буквами.
1 0 1

Самооценка с 
использованием
«Оценочного 
листа»;

54.
Строчная и заглавнаябуквы Ш, ш. Письмослогов и 
слов сизученными буквами.

1 0 1
Тестирование;

55. Строчная и заглавнаябуквы Ж, ж. 1 0 1 Устный опрос;

56. Строчная и заглавнаябуквы Ж, ж.
1 0 1

Письменный

контроль;
57. Написание слов ипредложений сизученными 

буквами. 1 0 1
Практическая
работа;

58. Написание слов ипредложений сизученными 
буквами. 1 0 1

Письменный

контроль;

59. Строчная буква ё.Заглавная буква Ё.
1 0 1

Устный опрос;

60.
Строчная и заглавнаябуквы Й, й. Написаниеслов с 
буквой й.

1 0 1
Письменный

контроль;

61.
Строчная и заглавнаябуквы Х, х.

1 0 1
Практическая
работа;

62.
Написание слов ипредложений сизученными 
буквами. 1 0 1 Устный опрос;

63. Строчная и заглавнаябуквы Ю, ю.
1 0 1

Письменный

контроль;

64. Строчная и заглавнаябуквы Ц, ц. 1 0 1 Устный опрос;

65. Строчная и заглавнаябуквы Ц, ц.
1 0 1

Практическая
работа;

66.
Написание слов ипредложений сизученными 
буквами 1 0 1

Письменный

контроль;



73. Списывание текстов.
1 0 1

Письменный

контроль;
74. Проверочная работа № 3.

1 0 1
Письменный

контроль;

75. Списывание текста.Оформлениепредложений. 1 0 1 Устный опрос;

76. Слова, отвечающие навопросы« Кто?» и «Что?»
1 0 1

Практическая
работа;

77. Слова, отвечающие навопросы «Что делать?» и«Что 
сделать?»

1 0 1 Письменный

контроль;

78. Слова, отвечающие навопросы «Какой?»«Какая?» 
«Какое?»«Какие?»

1 0 1
Устный опрос;

79. Предлоги.
1 0 1

Письменный

контроль;

80.
Местоимения.

1 0 1
Практическая
работа;

81.
Проверочный диктант

1 0 1
Практическая
работа;

82.
Работа над ошибками.Безударные гласные вкорне 
слова.

1 0 1
Письменный

контроль;

83. Звонкие и глухиесогласные в корне слова. 1 0 1 Устный опрос;

84. Звонкие и глухиесогласные в конце слова.
1 0 1

Письменный

контроль;

85. Правописание ЖИ - ШИ,ЧА - ЩА, ЧУ - ЩУ, 1 0 1 Тестирование;

86. Правописаниебуквосочетаний ЧН, ЧК,ЩН. 1 0 1
Самооценка с 
использованием
«Оценочного 
листа»;

87. Заглавная буква в словах.Словарный диктант
1 0 1

Письменный

контроль;

88.
Основа предложения.Деление слов на слоги.

1 0 1
Практическая
работа;

89. Алфавитный порядокслов 1 0 1 Устный опрос;

90. Контрольное списывание.
1 1 0

Письменный

контроль;
91. Работа над ошибками.Язык и речь, их значениев 

жизни людей.
1 0 1

Письменный

контроль;



98. Слово. Роль слов в речи
1 0 1

Письменный

контроль;

99. Тематические группыслов. Вежливые слова. 1 0 1 Устный опрос;

100.
Слова-названияпредметов и явлений,слова-названия 
признаковпредметов, слова-названия 
действийпредметов.

1 0 1 Практическая
работа;

101.
Слова-названияпредметов и явлений,слова-названия 
признаковпредметов, слова-названия 
действийпредметов.

1 0 1 Письменный

контроль;

102.
Слова-названияпредметов и явлений,слова-названия 
признаковпредметов, слова-названия 
действийпредметов.

1 0 1 Устный опрос;

103.
.Слова-названияпредметов и явлений,слова-названия
признаковпредметов, слова-названия 
действийпредметов.

1 0 1 Письменный

контроль;

104.
Слова однозначные имногозначные 
(общеепредставление). Слова,близкие 
ипротивоположные позначению.

1 0 1 Устный опрос;

105.
Слова однозначные имногозначные 
(общеепредставление). Слова,близкие 
ипротивоположные позначению.

1 0 1 Устный опрос;

106.
Слог как минимальнаяпроизносительнаяединица.

1 0 1
Практическая
работа;

107. Слог как минимальнаяпроизносительнаяединица.
1 0 1

Письменный

контроль;

108. Деление слов на слоги. 1 0 1 Устный опрос;

109. Деление слов на слоги.
1 0 1

Письменный

контроль;

110.
Деление слов на слоги.

1 0 1
Практическая
работа;

111. Перенос слов. Правилапереноса слов. 1 0 1
Самооценка с 
использованием
«Оценочного 
листа»;

112.
Перенос слов. Правилапереноса слов.

1 0 1
Практическая
работа;

113. Перенос слов. Правилапереноса слов. 1 0 1 Тестирование;



119. Звуки и буквы. Условныезвуковые обозначенияслов. 1 0 1 Устный опрос;

120. Проект. Русский алфавит,или Азбука. 
Значениеалфавита. Использованиеалфавита при 
работе сословарями.

1 0 1 Письменный

контроль;

121. Гласные звуки и буквы.Смыслоразличительнаяроль 
гласных звуков ибукв, обозначающихгласные звуки 
(сон—сын).

1 0 1 Тестирование;

122.
Гласные звуки и буквы.Смыслоразличительнаяроль 
гласных звуков ибукв, обозначающихгласные звуки 
(дом-дым).

1 0 1 Зачет;

123. Буквы Е, Ё, Ю, Я и ихфункции в словах. 1 0 1 Устный опрос;

124. Буквы Е, Ё, Ю, Я и ихфункции в словах.
1 0 1

Письменный

контроль;
125. Гласные звуки. Слова сбуквой Э.

1 0 1
Письменный

контроль;

126.
Обозначение ударного ибезударного гласногобуквой
на письме.

1 0 1
Устный опрос;

127. Обозначение ударного ибезударного гласногобуквой
на письме.

1 0 1
Тестирование;

128.
Обозначение ударного ибезударного гласногобуквой
на письме.

1 0 1
Письменный

контроль;
129. Обозначение ударного ибезударного гласногобуквой

на письме.

1 0 1
Самооценка с 
использованием
«Оценочного 
листа»;

130.
Обозначение ударного ибезударного гласногобуквой
на письме.

1 0 1
Письменный

контроль;

131. Особенностипроверяемых ипроверочных слов.
1 0 1

Практическая
работа;

132. Особенностипроверяемых ипроверочных слов. 1 0 1 Устный опрос;

133. Особенностипроверяемых ипроверочных слов.
1 0 1

Письменный

контроль;
134. Диктант «Ударные ибезударные гласныезвуки»

1 0 1
Письменный

контроль;
135.

Работа над ошибками.Правописание гласных 
вударных и безударныхслогах.

1 0 1
Устный опрос;

136. Тестирование;



141.
Буквы Й и И. Слова созвуком [й’] и буквой 
«икраткое».

1 0 1
Письменный

контроль;
142. Твёрдые и мягкиесогласные звуки.

1 0 1
Практическая
работа;

143. Твёрдые и мягкиесогласные звуки. 1 0 1 Тестирование;

144. Согласные парные инепарные по твёрдости-
мягкости.

1 0 1 Устный опрос;

145. Согласные парные инепарные по твёрдости-
мягкости. 1 0 1

Практическая
работа;

146. Комплексная контрольнаяработа по 
оценкесформированностиметапредметныхрезультато
в.

1 0 1
Письменный

контроль;
147.

Работа над ошибками.Мягкий знак какпоказатель 
мягкостисогласного звука.Перенос слов с 
мягкимзнаком.

1 0 1 Устный опрос;

148. Согласные звонкие иглухие.
1 0 1

Практическая
работа;

149. Звонкие и глухиесогласные звуки на концеслова 1 0 1 Устный опрос;

150. Звонкие и глухиесогласные звуки на концеслова 1 0 1 Тестирование;

151. Правописание букв,обозначающих парныесогласные
звуки на концеслов.

1 0 1
Письменный

контроль;
152.

Правописание букв,обозначающих парныесогласные
звуки на концеслов.

1 0 1
Устный опрос;

153. Правописание букв,обозначающих парныесогласные
звуки на концеслов.

1 0 1
Тестирование;

154. Развитие речи.Восстановление текста снарушенным 
порядкомпредложений.

1 0 1
Устный опрос;

155. Шипящие согласныезвуки. Проект«Скороговорки». 1 0 1
Самооценка с 
использованием
«Оценочного 
листа»;

156. Промежуточнаяаттестация. КМС пооценке 
уровняобученности. Итоговыйконтроль.

1 1 0
Практическая
работа;

157. Работа над ошибками.Буквосочетания ЧК, ЧН,ЧТ. 1 0 1 Тестирование;

158. Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 1 0 1 Устный опрос;

159. Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ.
1 0 1

Письменный

контроль;



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и другие, Азбука (в 2 частях). Учебник. 1 класс.

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;

Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Русский родной язык.Школа России ФГОС В.А. Канакина Методическое пособие.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

http  ://  kopilurokov  .  ru  

УМК «Школа России» Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс, авт. В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий.

https  ://  rosuchebnik  .  ru  /  metodicheskaja  -  pomosch  /  nachalnoe  -  obrazovanie  /  

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
http://kopilurokov.ru/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Таблицы  к  основным  разделам  грамматического  материала,
содержащегося в программе по русскому языку.
Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
1. Классная магнитная доска.
2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок.
3. Колонки

Компьютер 5.Экран



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Министерство образования и науки Республики Дагестан 

МР Буйнакский район
МКОУ "Дурангинская СОШ"



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебного предмета «Технология»

дляобучающихся1класса

 с.Дуранги 2024-2025 уч.год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программапотехнологиинауровненачальногообщегообразованиясоставленана
основе  требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы



начального  общего  образования  ФГОС  НОО,  а  также  ориентирована  на  целевые
приоритетыдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,
сформулированныевфедеральнойрабочейпрограммевоспитания.

 Основной  целью  программы  по  технологии  является  успешная  социализация
обучающихся,  формирование  у  них  функциональной  грамотности  на  базе  освоения
культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворноммире и
общих  правилах  его  создания  в  рамках  исторически  меняющихся  технологий)  и
соответствующихимпрактическихумений.

Программапотехнологиинаправленанарешениесистемызадач:
формирование  общих  представлений  о  культуре  и  организации  трудовой

деятельностикакважнойчастиобщейкультурычеловека;
становление  элементарных  базовых  знаний  и  представлений  о  предметном

(рукотворном)мирекакрезультатедеятельностичеловека,еговзаимодействиисмиром
природы,правилахитехнологияхсоздания,историческиразвивающихсяисовременных
производствахипрофессиях;

формирование  основ  чертёжно-графической  грамотности,  умения  работать  с
простейшейтехнологическойдокументацией(рисунок,чертёж,эскиз,схема);

формирование  элементарных  знаний  и  представлений  о  различных  материалах,
технологияхихобработкиисоответствующихумений;

развитиесенсомоторныхпроцессов,психомоторнойкоординации,глазомерачерез
формированиепрактическихумений;

расширение  культурного  кругозора,  развитие  способности  творческого
использованияполученныхзнанийиуменийвпрактическойдеятельности;

развитие  познавательных  психических  процессов  и  приёмов  умственной
деятельности  посредством  включения  мыслительных  операций  в  ходе  выполнения
практическихзаданий;

развитие  гибкости и вариативности мышления,  способностей к изобретательской
деятельности;

воспитание уважительного отношения к людям труда,  к культурнымтрадициям,
пониманияценностипредшествующихкультур,отражённыхвматериальноммире;

развитиесоциальноценныхличностныхкачеств:организованности,аккуратности,
добросовестного  и  ответственного  отношения  к  работе,  взаимопомощи,  волевой
саморегуляции,активностииинициативности;

воспитание  интереса  и  творческого  отношения  к  продуктивной  созидательной
деятельности,мотивацииуспехаидостижений,стремленияктворческойсамореализации;

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношенияк
окружающейприроде,осознаниевзаимосвязирукотворногомирасмиромприроды;

воспитаниеположительногоотношениякколлективномутруду,применениеправил
культурыобщения,проявлениеуваженияквзглядамимнениюдругихлюдей.

Содержание  программы  по  технологии  включает  характеристику  основных
структурныхединиц(модулей),которыеявляютсяобщимидлякаждогогодаобучения:

1. Технологии,профессииипроизводства.
2. Технологии  ручной  обработки  материалов:  технологии  работы  с  бумагой  и

картоном,технологииработыспластичнымиматериалами,технологииработыс
природным  материалом,  технологии  работы  с  текстильными  материалами,
технологии  работы  с  другими  доступными материалами  (например,  пластик,
поролон,фольга,солома).

3. Конструирование  и  моделирование:  работа  с  «Конструктором»  (с  учётом
возможностей  материально-технической  базы  образовательной  организации),
конструированиеимоделированиеизбумаги,картона,пластичныхматериалов,
природныхитекстильныхматериалов,робототехника(сучётомвозможностей
материально-техническойбазыобразовательнойорганизации).



4. Информационно-коммуникативные  технологии  (далее  –  ИКТ)  (с  учётом
возможностейматериально-техническойбазыобразовательнойорганизации).

Впроцессеосвоенияпрограммыпотехнологииобучающиесяовладеваютосновами
проектной  деятельности,  которая  направлена  на  развитие  творческих  черт  личности,
коммуникабельности,  чувства  ответственности,  умения  искать  и  использовать
информацию.

Впрограммепотехнологииосуществляетсяреализациямежпредметныхсвязейс
учебными  предметами:  «Математика»  (моделирование,  выполнение  расчётов,
вычислений,  построение  форм  с  учетом  основ  геометрии,  работа  с  геометрическими
фигурами,  телами,  именованными  числами),  «Изобразительное  искусство»
(использованиесредствхудожественнойвыразительности,законовиправилдекоративно-
прикладного  искусства  и  дизайна),  «Окружающий  мир»  (природные  формы  и
конструкциикакуниверсальныйисточникинженерно-художественныхидейдлямастера;
природакакисточниксырья,этнокультурныетрадиции),«Роднойязык»(использование
важнейшихвидовречевойдеятельностииосновныхтиповучебныхтекстоввпроцессе
анализазаданийиобсуждениярезультатовпрактическойдеятельности), «Литературное
чтение»(работастекстамидлясозданияобраза,реализуемоговизделии).

Общеечислочасов, рекомендованныхдляизучениятехнологии–135часов: в 1
классе–33часа(1часвнеделю),во2классе–34часа(1часвнеделю),в3классе–34
часа(1часвнеделю),в4классе–34часа(1часвнеделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1 КЛАСС

Технологии, профессии и производства
Природное и  техническое окружение человека. Природа как источник  сырьевых

ресурсовитворчествамастеров.Красотаиразнообразиеприродныхформ,ихпередачав
изделияхизразличныхматериалов.Наблюденияприродыифантазиямастера–условия
создания  изделия.  Бережное  отношение  к  природе.  Общее  понятие  об  изучаемых
материалах,ихпроисхождении,разнообразии.Подготовкакработе.Рабочееместо,его
организациявзависимостиотвидаработы.Рациональноеразмещениенарабочемместе
материаловиинструментов,поддержаниепорядкавовремяработы,уборкапоокончании
работы.Рациональноеибезопасноеиспользованиеихранениеинструментов.

Профессииродныхизнакомых.Профессии,связанныесизучаемымиматериаламии
производствами.Профессиисферыобслуживания.

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи.

Технологии ручной обработки материалов
Бережное,экономноеирациональноеиспользованиеобрабатываемыхматериалов.

Использованиеконструктивныхособенностейматериаловприизготовленииизделий.
Основные  технологические  операции  ручной  обработки  материалов:  разметка

деталей,выделениедеталей,формообразованиедеталей,сборкаизделия,отделкаизделия
илиегодеталей.Общеепредставление.

Способы  разметки  деталей:  на  глаз  и  от  руки,  по  шаблону,  по  линейке  (как
направляющему  инструменту  без  откладывания  размеров)  и  изготовление  изделий  с
опорой  на  рисунки,  графическую  инструкцию,  простейшую  схему.  Чтение  условных
графических  изображений  (называние  операций,  способов  и  приёмов  работы,
последовательностиизготовленияизделий).Правилаэкономнойиаккуратнойразметки.
Рациональнаяразметкаивырезаниенесколькиходинаковыхдеталейизбумаги.Способы
соединениядеталейвизделии:спомощьюпластилина,клея, скручивание,сшиваниеи
другое.Приёмыиправилааккуратнойработысклеем.Отделкаизделияилиегодеталей
(окрашивание,вышивка,аппликацияидругое).

Подбор  соответствующих  инструментов  и  способов  обработки  материалов  в
зависимостиотихсвойствивидовизделий.Инструментыиприспособления(ножницы,
линейка,  игла,  гладилка,  стека,  шаблон  и  другие),  их  правильное,  рациональное  и
безопасноеиспользование.

Пластическиемассы,ихвиды(пластилин,пластикаидругое).Приёмыизготовления
изделий  доступной  по  сложности  формы  из  них:  разметка  на  глаз,  отделение  части
(стекой,отрыванием),приданиеформы.

Наиболеераспространённыевидыбумаги.Ихобщиесвойства.Простейшиеспособы
обработки  бумаги  различных  видов:  сгибание  и  складывание,  сминание,  обрывание,
склеиваниеидругое.Резаниебумагиножницами.Правилабезопаснойработы,передачии
храненияножниц.Картон.

Виды  природных  материалов  (плоские  –  листья  и  объёмные  –  орехи,  шишки,
семена,  ветки).  Приёмы  работы  с  природными  материалами:  подбор  материалов  в
соответствиисзамыслом,составлениекомпозиции,соединениедеталей(приклеивание,
склеиваниеспомощьюпрокладки,соединениеспомощьюпластилина).

Общее  представление  о  тканях  (текстиле),  их  строении  и  свойствах. Швейные
инструментыиприспособления(иглы,булавкиидругие).Отмериваниеизаправканитки
виголку,строчкапрямогостежка.



Использованиедополнительныхотделочныхматериалов.

Конструирование и моделирование
Простые  и  объёмные  конструкции  из  разных  материалов  (пластические  массы,

бумага,текстильидругое)испособыихсоздания.Общеепредставлениеоконструкции
изделия,  детали  и  части  изделия,  их  взаимное  расположение  в  общей  конструкции.
Способы  соединения  деталей  в  изделиях  из  разных  материалов.  Образец,  анализ
конструкции  образцов  изделий,  изготовление  изделий  по  образцу,  рисунку.
Конструирование  по  модели  (на  плоскости).  Взаимосвязь  выполняемого  действия  и
результата.Элементарноепрогнозированиепорядкадействийвзависимостиотжелаемого
(необходимого)  результата,  выбор  способа  работы  в  зависимости  от  требуемого
результата(замысла).

Информационно-коммуникативные технологии
Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях.
Информация.Видыинформации.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕДЕЙСТВИЯ(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙУРОВЕНЬ)
Изучение  технологии  в  1  классе  способствует  освоению  на  пропедевтическом

уровнерядауниверсальныхучебныхдействий:познавательныхуниверсальныхучебных
действий,  коммуникативных  универсальных  учебных  действий,  регулятивных
универсальныхучебныхдействий,совместнойдеятельности.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия:

ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного);
восприниматьииспользоватьпредложеннуюинструкцию(устную,графическую);
анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновные

ивторостепенныесоставляющиеконструкции;
сравниватьотдельныеизделия(конструкции), находитьсходствоиразличиявих

устройстве.
Работа с информацией:

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработатьсинформацией
какчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителяиливучебнике),
использоватьеёвработе;

понимать  и  анализировать  простейшую  знаково-символическую  информацию
(схема,рисунок)истроитьработувсоответствиисней.

Коммуникативные универсальные учебные действия
участвовать  в  коллективном  обсуждении:  высказывать  собственное  мнение,

отвечать  на  вопросы,  выполнять  правила  этики  общения:  уважительное  отношение  к
одноклассникам,вниманиекмнениюдругого;

строить  несложные  высказывания,  сообщения  в  устной  форме  (по  содержанию
изученныхтем).

Регулятивные универсальные учебные действия
Самоорганизация и самоконтроль:

приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложеннуюучебнуюзадачу;



действоватьпоплану,предложенномуучителем,работатьсопоройнаграфическую
инструкциюучебника, принимать участие в коллективномпостроениипростого плана
действий;

пониматьиприниматькритерииоценкикачестваработы,руководствоватьсяимив
процессеанализаиоценкивыполненныхработ;

организовывать  свою  деятельность:  производить  подготовку  к  уроку  рабочего
места,поддерживатьнанёмпорядоквтечениеурока,производитьнеобходимуюуборку
поокончанииработы;

выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям.

Совместная деятельность:
проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюработу,кпростым

видамсотрудничества;
приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидахработы,впроцессе

изготовленияизделийосуществлятьэлементарноесотрудничество.



ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОТЕХНОЛОГИИНА
УРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпотехнологиинауровненачального

общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностив
соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-
нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияи
способствуютпроцессамсамопознания, самовоспитанияисаморазвития,формирования
внутреннейпозицииличности.

В  результате  изучения  технологии  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты:

первоначальныепредставленияосозидательноминравственномзначениитрудав
жизничеловекаиобщества,уважительноеотношениектрудуитворчествумастеров;

осознание  роли  человека  и  используемых  им  технологий  в  сохранении
гармонического  сосуществования рукотворного мира с миромприроды, ответственное
отношениексохранениюокружающейсреды;

пониманиекультурно-историческойценноститрадиций,отражённыхвпредметном
мире,  чувство  сопричастности  к  культуре  своего  народа,  уважительное  отношение  к
культурнымтрадициямдругихнародов;

проявление  способности  к  эстетической  оценке  окружающей предметной  среды,
эстетическиечувства–эмоционально-положительноевосприятиеипониманиекрасоты
формиобразовприродныхобъектов,образцовмировойиотечественнойхудожественной
культуры;

проявлениеположительногоотношенияиинтересакразличнымвидамтворческой
преобразующей  деятельности,  стремление  к  творческой  самореализации,  мотивация  к
творческомутруду,работенарезультат,способностькразличнымвидампрактической
преобразующейдеятельности;

проявление  устойчивых  волевых  качества  и  способность  к  саморегуляции:
организованность,  аккуратность,  трудолюбие,  ответственность,  умение  справляться  с
доступнымипроблемами;

готовностьвступатьвсотрудничествосдругимилюдьмисучётомэтикиобщения,
проявлениетолерантностиидоброжелательности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате  изучения  технологии  на  уровне  начального  общего  образования  у

обучающегося будут  сформированыпознавательные универсальные учебные действия,
коммуникативные  универсальные  учебные  действия,  регулятивные  универсальные
учебныедействия,совместнаядеятельность.

Познавательные универсальные учебные действия
Базовые логические и исследовательские действия:

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические  и
исследовательскиедействиякакчастьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:

ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвтехнологии(впределах
изученного),  использовать  изученную  терминологию  в  своих  устных  и  письменных
высказываниях;

осуществлять  анализ  объектов  и  изделий  с  выделением  существенных  и
несущественныхпризнаков;



сравниватьгруппыобъектов(изделий),выделятьвнихобщееиразличия;
делать  обобщения  (технико-технологического  и  декоративно-художественного

характера)поизучаемойтематике;
использовать схемы, модели и простейшие чертежив собственной практической

творческойдеятельности;
комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологииприизготовленииизделийв

соответствиистехнической,технологическойилидекоративно-художественнойзадачей;
пониматьнеобходимостьпоискановыхтехнологийнаосновеизученияобъектови

законов  природы,  доступного  исторического  и  современного  опыта  технологической
деятельности.
Работа с информацией:

осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработыинформациивучебникеи
другихдоступныхисточниках,анализироватьеёиотбиратьвсоответствиисрешаемой
задачей;

анализировать  и  использовать  знаково-символические  средства  представления
информациидля решениязадачв умственнойи материализованнойформе, выполнять
действиямоделирования,работатьсмоделями;

использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  для
решения  учебных  и  практических  задач  (в  том  числе  Интернет  с  контролируемым
выходом), оценивать объективность информацииивозможностиеё использования для
решенияконкретныхучебныхзадач;

следовать  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя  или  представленным  в
другихинформационныхисточниках.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использоватьреплики-уточнения

идополнения,формулироватьсобственноемнениеиидеи,аргументированноихизлагать,
выслушиватьразныемнения,учитыватьихвдиалоге;

создавать  тексты-описания  на  основе  наблюдений  (рассматривания)  изделий
декоративно-прикладногоискусстванародовРоссии;

строитьрассужденияосвязяхприродногоипредметногомира,простыесуждения
(небольшиетексты)обобъекте,егостроении,свойствахиспособахсоздания;

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия.

Регулятивные универсальные учебные действия:
рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержание

инаведениепорядка,уборкапослеработы);
выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы;
планироватьработу,соотноситьсвоидействияспоставленнойцелью;
устанавливать причинно-следственныесвязимеждувыполняемымидействиямии

ихрезультатами,прогнозироватьдействиядляполучениянеобходимыхрезультатов;
выполнять  действия  контроля  и  оценки,  вносить  необходимые  коррективы  в

действие  после  его  завершения  на  основе  его  оценки  и  учёта  характера  сделанных
ошибок;

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы.

Совместная деятельность:
организовыватьподруководствомучителяисамостоятельносовместнуюработув

группе:обсуждатьзадачу,распределятьроли,выполнятьфункциируководителя(лидера)
иподчинённого,осуществлятьпродуктивноесотрудничество;



проявлятьинтерескработетоварищей,вдоброжелательнойформекомментировать
иоцениватьихдостижения,высказыватьсвоипредложенияипожелания,оказыватьпри
необходимостипомощь;

понимать  особенности  проектной  деятельности,  выдвигать  несложные  идеи
решений  предлагаемых  проектных  заданий,  мысленно  создавать  конструктивный
замысел, осуществлять выбор средств и  способов для  его практического воплощения,
предъявлятьаргументыдлязащитыпродуктапроектнойдеятельности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Кконцуобученияв 1 классеобучающийсяполучитследующиепредметныерезультаты
поотдельнымтемампрограммыпотехнологии:

правильно  организовывать  свой  труд:  своевременно  подготавливать  и  убирать
рабочееместо,поддерживатьпорядокнанёмвпроцессетруда;

применятьправилабезопаснойработыножницами, иглойиаккуратнойработыс
клеем;

действоватьпопредложенномуобразцувсоответствиисправиламирациональной
разметки(разметканаизнаночнойсторонематериала,экономияматериалаприразметке);

определятьназванияиназначениеосновныхинструментовиприспособленийдля
ручноготруда(линейка,карандаш,ножницы,игла,шаблон,стекаидругие),использовать
ихвпрактическойработе;

определятьнаименованияотдельныхматериалов(например,бумага,картон,фольга,
пластилин,  природные,  текстильные  материалы)  и  способы  их  обработки  (сгибание,
отрывание, сминание, резание, лепкаидругие), выполнятьдоступныетехнологические
приёмыручнойобработкиматериаловприизготовленииизделий;

ориентироватьсявнаименованияхосновныхтехнологическихопераций: разметка
деталей,выделениедеталей,сборкаизделия;

выполнятьразметкудеталейсгибанием,пошаблону,наглаз,отруки,выделение
деталей  способами обрывания,  вырезания и другое,  сборку изделий  с помощьюклея,
нитокидругое;

оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка;
понимать  смысл  понятий  «изделие»,  «деталь  изделия»,  «образец»,  «заготовка»,

«материал»,«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»;
выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан;
обслуживатьсебявовремяработы:соблюдатьпорядокнарабочемместе,ухаживать

заинструментамииправильнохранитьих,соблюдатьправилагигиенытруда;
рассматривать  и  анализировать  простые  по  конструкции  образцы  (по  вопросам

учителя),  анализировать  простейшую  конструкцию  изделия:  выделять  основные  и
дополнительныедетали, называтьихформу,определятьвзаимноерасположение, виды
соединения,способыизготовления;

распознавать  изученные  виды  материалов  (природные,  пластические,  бумага,
тонкийкартон,текстильные,клейидругие),ихсвойства(цвет,фактура,форма,гибкость
идругие);

называть  ручные  инструменты  (ножницы,  игла,  линейка)  и  приспособления
(шаблон,стека,булавкиидругие),безопаснохранитьиработатьими;

различатьматериалыиинструментыпоихназначению;
называть  и  выполнять  последовательность  изготовления  несложных  изделий:

разметка,резание,сборка,отделка;



качественновыполнятьоперациииприёмыпоизготовлениюнесложныхизделий:
экономновыполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, полинейке  (как
направляющемуинструментубезоткладыванияразмеров), точнорезатьножницамипо
линиям  разметки,  придавать  форму  деталям  и  изделию  сгибанием,  складыванием,
вытягиванием,отрыванием,сминанием,лепкойипрочее,собиратьизделияспомощью
клея,  пластических  масс  и  другое,  эстетично  и  аккуратно  выполнять  отделку
раскрашиванием,аппликацией,строчкойпрямогостежка;

использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс;
спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработуисамоконтрольсопоройна

инструкционнуюкарту,образец,шаблон;
различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложныхизделий;
понимать  простейшие  виды  технической  документации  (рисунок,  схема),

конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпообразцу,рисунку;
осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективныхработах

подруководствомучителя;
выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС

№
 
п/
п

Наименование разделов и тем программы

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

Всего
Контрольные
работы

Практические
работы

1 Природноеитехническоеокружениечеловека 2

2
Природныематериалы.Свойства.Технологии
обработки

5

3 Способысоединенияприродныхматериалов 1

4 Композициявхудожественно-декоративныхизделиях 2

5
Пластическиемассы.Свойства.Технология
обработки

1

6
Изделие.Основаидеталиизделия.Понятие
«технология»

1

7
Получениеразличныхформдеталейизделияиз
пластилина

2

8 Бумага.Ееосновныесвойства.Видыбумаги 2

9 Картон.Егоосновныесвойства.Видыкартона 2

10 Сгибаниеискладываниебумаги

11
Ножницы–режущийинструмент.Резаниебумагии
тонкогокартонаножницами.Понятие«конструкция»

3

12
Шаблон–приспособление.Разметкабумажных
деталейпошаблону

5

13 Общеепредставлениеотканяхинитках 1

14 Швейныеиглыиприспособления 1

15
Вариантыстрочкипрямогостежка(перевивы).
Вышивка

3

16 Резервноевремя 1



ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 35 0 0
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров
Урок 2

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров
Урок 2
Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов
Урок 3
Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия
Урок 4
Профессии родных и знакомых
Урок 5
Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами
Показать еще 1
Уроков: 4Контрольных: 0Повторение изученного
Урок 7
Виды природных материалов: плоские и объёмные
Урок 8
Приёмы работы с природными материалами
Урок 9
Подбор материалов в соответствие с замыслом, составление композиции
Урок 10
Способы соединения деталей в изделии
Уроков: 4Контрольных: 0Повторение изученного
Урок 11
Конструктивные особенности бумаги и картона. Инструменты и приспособления для ручного труда
Урок 12
Основные приёмы работы с бумагой и картоном
Урок 13
Способы разметки деталей с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему
Урок 14
Способы соединения деталей в изделии
Уроков: 4Контрольных: 0Повторение изученного
Урок 15
Пластические массы, их виды. Инструменты и приспособления для работы с ними
Урок 16
Приёмы работы с пластичными материалами: сплющивание, скручивание, разрезание, прищипывание и другие
Урок 17
Выполнение лепки различными способами: конструктивный, скульптурный и комбинированный
Урок 18
Изготовление изделия по образцу, инструкции, собственному замыслу



Уроков: 4Контрольных: 0Повторение изученного
Урок 19
Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Виды ниток
Урок 20
Швейные инструменты и приспособления. Отмеривание и заправка нитки в иголку
Урок 21
Выполнение строчки прямого стежка
Урок 22
Использование строчек и стежков для (отделки) оформления изделий
Уроков: 10Контрольных: 0Повторение изученного
Урок 23
Простые и объёмные конструкции из разных материалов, способы их создания
Урок 24
Простые и объёмные конструкции из разных материалов, способы их создания
Урок 25
Детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции
Урок 26
Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов
Урок 27
Изготовление изделий по образцу, рисунку. Анализ конструкции
Показать еще 5
Уроков: 2Контрольных: 0Повторение изученного
Урок 33
Носители информации
Урок 34
Информация. Виды информации

ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/
п

Тема урока Количество часов Дата
изучени
я

Виды, формы контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Природа как источник сырьевых 
ресурсов и творчества мастеров

1 0 1 Практическаяработа;Беседа;



2. Красота и разнообразие природных
форм, их передача в изделиях из 
различных материалов

1 0 1 Практическаяработа;Устный
опрос;

3. Красота и разнообразие природных
форм, их передача в изделиях из 
различных материалов

1 0 1 Практическаяработа;

4. Наблюдения природы и фантазия 
мастера — условия создания 
изделия

1 0 1 Устныйопрос;

Практическаяработа;

5. Профессии родных и знакомых 1 0 1 Практическаяработа;

6. Профессии, связанные с 
изучаемыми материалами и 
производствами

1 0 1 Практическаяработа;

7. Повторение изученного 1 0 1 Практическаяработа;Устный
опрос;

8. Виды природных материалов: 
плоские и объёмные

1 0 1 Практическаяработа;



9.
Приёмы работы с природными 
материалами

1 0 1 Самооценкасиспользованием

«Оценочноголиста»;Устный
опрос;

10. Подбор материалов в соответствие 
с замыслом, составление 
композиции

1 0 1 Практическаяработа;

11. Способы соединения деталей в 
изделии

1 0 1 Практическаяработа;

12. Основные приёмы работы с 
бумагой и картоном

1 0 1 Самооценкасиспользованием

«Оценочноголиста»;Устный
опрос;

Практическаяработа;

13. Способы разметки деталей с 
опорой на рисунки, графическую 
инструкцию, простейшую схему

1 0 1 Практическаяработа;

14. Способы соединения деталей в 
изделии

1 1 0 Практическаяработа;

15. Пластические массы, их виды. 
Инструменты и приспособления 
для работы с ними

1 0 1 Практическаяработа;



16. Приёмы работы с пластичными 
материалами: сплющивание, 
скручивание, разрезание, 
прищипывание и другие

1 0 1 Практическаяработа;

17. Выполнение лепки различными 
способами: конструктивный, 
скульптурный и комбинированный

1 0 1 Самооценкасиспользованием

«Оценочноголиста»;Устный
опрос;

18. Изготовление изделия по образцу, 
инструкции, собственному замыслу

1 0 1 Практическаяработа;

19. Общее представление о тканях 
(текстиле), их строении и 
свойствах. Виды ниток

1 0 1 Устныйопрос;Практическая
работа;

20. Швейные инструменты и 
приспособления. Отмеривание и 
заправка нитки в иголку

1 0 1 Практическаяработа;

21. Выполнение строчки прямого 
стежка

1 0 1 Практическаяработа;

22. Использование строчек и стежков 
для (отделки) оформления изделий

1 0 1 Практическаяработа;



23. Простые и объёмные конструкции 
из разных материалов, способы их 
создания

1 0 1 Практическаяработа;

24. Простые и объёмные конструкции 
из разных материалов, способы их 
создания

1 0 1 Практическаяработа;

25. Детали и части изделия, их 
взаимное расположение в общей 
конструкции

1 1 0 Практическаяработа;

26. Способы соединения деталей в 
изделиях из разных материалов

1 0 1 Практическаяработа;

27. Изготовление изделий по образцу, 
рисунку. Анализ конструкции

1 0 1 Практическаяработа;

28. Конструирование по модели (на 
плоскости)

1 0 1 Практическаяработа;

29. Способы создания объёмных 1 0 1 Практическаяработа;



конструкции из разных материалов

30.

Создание объёмной конструкции из
выбранных материалов

1 0 1 Практическаяработа;

31. Создание объёмной конструкции из
выбранных материалов

1 1 0 Практическаяработа;

32.

Изготовлениеобъёмнойконструкции
изразныхматериаловпомоделиили
рисунку

1 0 1 Практическаяработа;

33. Носители информации 1 0 1 Практическаяработа;

34 Информация.Видыинформации

35 Информация.Видыинформации

ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ  ПО
ПРОГРАММЕ

35 0 35



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Технология,1класс/ЛутцеваЕ.А.,Обществосограниченной
ответственностью«ИздательскийцентрВЕНТАНА-ГРАФ»;
Акционерноеобщество«ИздательствоПросвещение»;
Введитесвойвариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. «Единоеокнодоступакобразовательным
ресурсам»- http :// windows .edu /ru 

2. «Единаяколлекцияцифровыхобразовательныхресурсов»
- http :// school -collektion .edu /ru 

3. «Федеральныйцентринформационных
образовательныхресурсов»-
http :// fcior .edu .ru , http :// eor .edu .ru 
4. КаталогобразовательныхресурсовсетиИнтернетдля
школыhttp :// katalog .iot .ru /

5. Библиотекаматериаловдляначальной
школыhttp :// www .nachalka .com /biblioteka 

6. Mеtodkabinet.eu:информационно-методический
кабинетhttp :// www .metodkabinet .eu /

7. Каталогобразовательныхресурсовсети«Интернет» http :// catalog .iot .ru 
8. Российскийобразовательныйпортал http :// www .school .edu .ru 
9. Портал«Российскоеобразование http :// www .edu .ru 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ

http://pedsovet.su http://multiurok.ru http://infourok.ru http://viki.rdf.ru/ https://
nsportal.ru/https://resh.edu.ru/ http://stranamasterov.ru/

https://www.google.com/url?q=http://stranamasterov.ru/&sa=D&source=editors&ust=1662259003938630&usg=AOvVaw3msZsRUzIHe8AaV0kU7DvH
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&source=editors&ust=1662259003938470&usg=AOvVaw39Okg4KWgL5vTg1LzycLjm
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