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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 

4 кл. составлена в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями ФГОС НОО ОВЗ, Примерной 

АООП НОО РАС, Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023, 

учебным планом  МОУ «Звениговский лицей» на 2023—2024 учебный год.   

 

В основу разработки программы положена примерная программа по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования. 

Программа обеспечена УМК «Изобразительное искусство» для учащихся 1-4-ых 

классов автора Б. М. Неменского. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане МОУ 

«Звениговский лицей» отведено: в 4-м классе 17 часов в год. Соответственно – 0,5 ч в 

неделю.  

 

 

№ Изменение Обоснование 

1 Расширение программного 

содержания* 
 

Реализация надпредметного 
модуля «Первые дни в школе» (1 

класс) 
 

Реализация надпредметного модуля 

«Мир деятельности» (1-4 класс) 

 Учебный план школы, ПЗ 

 Цель: формирование УУД, 

предусмотренных ФГОС, умения учиться 

2 Уроки в нетрадиционной форме: 

дидактические игры, тренинги и т.д. 

 

 Учебный план школы, ПЗ 
 Ступенчатый режим 

 Данные, полученные в результате 

проведения итоговых контрольных работ 

3 Изменение количества часов, 

отводимых на изучение отдельных 

тем (1-4 класс) 

 Данные, полученные в результате 

проведения мониторинга по выявлению 

уровня подготовки детей к школе, 

итогового мониторинга за 1,2,3 класс 

Программа по изобразительному искусству создана на основе Требований к 

результатам освоения основных образовательных программ начального общего 

образования. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 
В учебном плане «МОУ «Звениговский лицей» учебный предмет 

«Изобразительное искусство» относится к обязательной части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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В программу включен автор Гин С.И.  «Мир деятельности» (1-4 класс), автор 

Петерсон Л.Г. 
Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании рабочей 

программы учебного предмета «Изобразительное искусство». 
 

        При сохранении общего цензового объема содержания обучения с учётом 

работоспособности и особенностей психофизического развития обучающихся в 

авторскую программу внесены изменения: 
Отдельные разделы и темы включены как обзорные или ознакомительные 

Уменьшен объём теоретических сведений.   
Увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической 

деятельностью учащихся. 
 В обучении детей с РАС следует полностью руководствоваться задачами, 

поставленными перед общеобразовательной школой, а также постоянно иметь в виду 

специфические задачи: обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; развитие связной 

речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности 

высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности речи); 

формирование навыков учебной работы; усвоение приемов умственной деятельности, 

необходимых для овладения начальным курсом математики. 
Реализация адаптированной программы требует специальных подходов и приёмов, 

обеспечивающих коррекционную составляющую обучения и воспитания детей с РАС: 

замедленность темпа обучения; упрощение структуры ЗУН в соответствии с 

психофизическими возможностями ученика; рациональная дозировка на уроке 

содержания учебного материала; дробление большого задания на этапы; поэтапное 

разъяснение задач; последовательное выполнение этапов задания с 

контролем/самоконтролем каждого этапа; осуществление повторности при обучении на 

всех этапах и звеньях урока; повторение учащимся инструкций к выполнению задания; 

предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; сокращенные 

задания, направленные на усвоение ключевых понятий; сокращенные тесты, 

направленные на отработку правописания работы; предоставление дополнительного 

времени для завершения задания; выполнение диктантов в индивидуальном режиме; 

максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено конкретностью 

мышления ребенка; максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; 

опора на более развитые способности ребенка. 
Необходимым является использование дополнительных вспомогательных приемов 

и средств: памятки; образцы выполнения заданий; алгоритмы деятельности; печатные 

копии заданий, написанных на доске; использования упражнений с пропущенными 

словами/предложениями; использование листов с упражнениями, которые требуют 

минимального заполнения, использование маркеров для выделения важной информации; 

предоставление краткого содержания глав учебников; использование учетных карточек 

для записи главных тем; предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до 

чтения текста; указание номеров страниц для нахождения верных ответов; предоставление 

альтернативы объемным письменным заданиям (например, напишите несколько 

небольших сообщений; представьте устное сообщение по обозначенной теме); 

альтернативные замещения письменных заданий (лепка, рисование, панорама и др.) 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся с РАС включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с РАС; 
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 
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-  присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС: 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- увеличение времени на выполнение заданий;   
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 
 

*Самостоятельное открытие, осваивание и применение новых знаний, умение 

справляться с затруднениями в учёбе и выполнение заданий посильной сложности, с 

опорой на зону ближайшего развития. Овладение навыками согласованной работы в 

группах, навыками, помогающими в учёбе (активность, терпение, трудолюбие, 

доброжелательность, честность, любознательность). Осознание необходимости учиться 

более увлечённо и результативно. 

Учебно-методическое, программное, электронное обеспечение, используемое для 

достижения планируемых результатов, освоения цели и задач учебного курса 

соответствует методическим рекомендациям автора программы. 

Цели курса: 
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 
• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества; 
• овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 
Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся  
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися 
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тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения 

планируемых предметных и метапредметных результатов. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по 

учебному предмету осуществляется в традиционной пятибалльной системе. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
Результаты освоения с обучающимися с РАС АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения общего образования. Освоение обучающимися АООП, которая 

создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

 Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию 

жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 
1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 
2)  развитие мотивации к обучению;  

3)  развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
4)  овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 
5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 
6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
 Предметные результаты освоения АООП общего образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный 

уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

РАС. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В том 

случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 

результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4. общеобразовательной 

программы. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах: Минимальный и 

достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам 

на конец обучения в младших классах: 

Минимальный уровень:  
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-знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

- знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.;  

- знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; знать 

названия предметов, подлежащих рисованию;  
- знать названия некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;  
- самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть и др.;  

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально 

организовать свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять 

текущий и заключительный контроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

- рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной 

формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в 

соответствии с темой;  
- применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 
- ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  
- адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность 

цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета;  
- узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные 

предметы и действия. 

Достаточный уровень:  
-знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.);  
- знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.);  
- знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании;  

- знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, 

«пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.;  
- знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.;  
- находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради;  
- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  
- оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  
- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами.  
- рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать 

все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;  
- уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, семье и обществу;  
- уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства;  
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- уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Рисование как учебный предмет направлен на формирование у обучающихся с РАС 

знаний об основах изобразительного искусства, оказывает большое значение на их 

эстетическое развитие. 
 Название учебного предмета «Рисование» является неслучайным, поскольку 

именно рисунок является основой живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства. В программу по рисованию включены беседы с 

обучающимися о содержании произведений изобразительного искусства. 
 Изобразительная деятельность обучающихся с РАС обеспечивается восприятием 

ими окружающей реальной действительности, которая становится для них источником 

необходимых впечатлений, представлений и знаний. Изобразительная грамотность делает 

представления обучающихся более полными, четкими, прочными и становится одним из 

необходимых условий всестороннего развития их личности. 

 Основная цель изучения данного предмета заключается в обучении школьников с 

РАС элементарным основам рисунка; формировании умений и навыков в рисовании с 

натуры, по памяти, по представлению; в развитии зрительного восприятия, умений 

различать форму, цвет предметов и их положение в пространстве; обучении умению 

видеть прекрасное в жизни и искусстве, а также в развитии умения пользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

 Основные задачи изучения предмета: 
 ― воспитание интереса к рисованию и рисункам. 

 ― раскрытие практического значения рисования в жизни человека и 

формирование умения пользоваться рисунком в трудовой, общественно полезной 

деятельности. 

 ― воспитание эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса. 

 ― формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

 ― развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

 ― ознакомление с основными техническими приемами работы с 

изобразительными материалами, в том числе и работе в смешанной технике; 

 ― обучение правилам композиции, цветоведения, построения орнамента и др. 
 ― обучение разным видам рисования (рисованию с натуры, тематическому и 

декоративному рисованию). 
 ― формирование умения создавать простейшие художественные образы в 

процессе рисования с натуры, по памяти, представлению и воображению. 
 ― воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности (коллективное рисование). 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает: 

 ― совершенствование правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве; 

 ― развитие умения находить в изображаемом предмете существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; 

 ― развитие аналитических способностей, операций сравнения, обобщения; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка, контроле своих действий; 
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 ― совершенствование ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий 

с применением разнообразного изобразительного материала. 

 ― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

представления и воображения. 

Подготовительный период обучения  
Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе необходимые 

для работы художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно 

убирать их после работы, сохранять прядок на рабочем столе в процессе рисования и др. 

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью подготовки детей к 

рисованию и развития умения целостного восприятия объекта: 

 - складывание целого изображения из его частей; 
 - составление по образцу композиции из нескольких объектов; 

 - совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры и т.п. 

 Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки, узнавание и называние основных геометрических 

фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб). 
 Формирование графических представлений формы предметов и геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать круг и овал). 
 Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, 

нижнего, правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное положение листа на 

рабочем столе. 

 Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, 

формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его 

замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; сохранения 

направления движения. 
 Обучение приемам работы в рисовании. 

Приемы рисования карандашом: 
 - рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 
 - рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 
 - рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных 

форм (по образцу); 

 - штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

 - рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
Приемы работы красками: 

 - приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

 - приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.; 

 - приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

 Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
 - правила обведения шаблонов; 

 - обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 

 Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, 

обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных 
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средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.). Обозначение словом признаков 

предметов («карандаш красный и длинный», «мяч круглый, зеленый» и т.п.). 
Обучение композиционной деятельности  

Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами 

листа (расположение листа вертикально или горизонтально). 
 Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, 

ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. 

 Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и 

второстепенное композиции. 

 Применение выразительных средств композиции: контраст по величине (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), контраст по световой насыщенности 

(темное и светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д. 
 Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 
 Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 
 Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст 

форм. Простые и геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние форм на предметы на представление о его характере. Силуэт. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве. 
 Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке 

признаков сходства объекта с натурой (или образцом). 
 Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
 Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

 Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 
 Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды орнаментов по 

форме (в полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию (геометрический, растительный, 

зооморфный, геральдический и т.д.). Принципы построения орнамента (в полосе, 

квадрате, круге, треугольнике). Рисование по мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, 

Гжельской росписи и др. 

 Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; 

дорисовывание; обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное рисование, 

составление целого изображения (реального, сказочного) из частей. 
 Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, дома, 

животных, птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании. 

 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятие «цвет». 
 Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 
 Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

 Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло зеленый, темно зеленый 

и т.д.). 
 Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок 

в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 
 Обучение восприятию произведений искусства 
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 Беседы об изобразительном искусстве: 

 Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Работа художников, скульпторов, мастеров народных 

промыслов, дизайнеров. Фотография и произведение изобразительного искусства: 

сходство и различие. 

 Виды изобразительного искусства: 
 ― Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки. Приемы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
 ― Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – основа языка живописи. 

Образы природы и человека в живописи. 

 ― Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. 
 ― Художественное конструирование. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). 

Возможности использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 
 ― Народное и декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его 

роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 

местных условий. 
 ― Беседы на темы: «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, 

карандаши и др.). Художники создали произведения живописи и графики: И.Билибин, 

В.Васнецов, Ю.Васнецов, В.Канашевич, А.Куинджи, А Саврасов, В.Сутеев, 

И.Остроухова, А.Пластов, В Поленов, И Левитан, К.Юон, М. Сарьян, П.Сезан, И.Шишкин 

и т.д. 
 «Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Скульпторы создали произведения скульптуры: 

В.Ватагин, А.Опекушина, В.Мухина и т.д. 
«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Какие материалы используют художники-декораторы. Произведения мастеров расписных 

промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

 

.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№ 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

Метапредметные результаты 
 

Контролируемые 

элементы содержания 
 Проверяемые умения 

Истоки родного искусства 

1 Пейзаж родной земли  

 

 

Живопись. 

Живописные материалы. 

Красота и разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов, 

выраженные средствами 

живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор 

средств художественной 

выразительности для 

создания живописного 

образа в соответствии с 

поставленными задачами. 

Образы природы и 

человека в живописи.  

Композиция. 

Элементарные приемы 

композиции на плоскости 

и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в 

построении композиции. 

Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, 

ближе — больше, дальше 

— меньше, 

загораживания. Роль 

контраста в композиции: 

низкое и высокое, 

большое и маленькое, 

. Эмоциональностно 

относиться к природе, 

человеку, обществу; 

различать и передавать в 

художественно-

творческой деятельности  

характер, 

эмоциональные 

состояния и свое 

отношение к ним 

средствами 

художественного 

образного языка.  

Создавать простые 

композиции на заданную 

тему на плоскости и в 

пространстве. 

Использовать 

выразительные средства 

изобразительного 

искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; 

различные 

художественные 

материалы для 

воплощения 

собственного 

художественно 

творческого замысла. 

П. Овладеть умением 

творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

Стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 
К. Овладеть умением вести 

диалог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы. Использовать средства 

информационных технологий 

для решения различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного материала. 

выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д. Владеть 

навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой работы в 

команде одноклассников под 

руководством учителя.  
Р. Уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия 

2 Гармония жилья и природы. 

Деревня – деревянный мир. 

3 Образ красоты человека. 

Женский 
портрет. 

4 Образ красоты человека. 

Мужской портрет. 
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тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. 

Композиционный центр 

(зрительный центр 

композиции). Главное и 

второстепенное.  

Цвет. Основные и 

составные цвета. Теплые и 

холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в 

эмоциональном звучании 

и выразительности образа. 

Эмоциональные 

возможности цвета. 

Практическое овладение 

основами цветоведения. 

Передача с помощью 

цвета характера 

персонажа, его 

эмоционального 

состояния. 

Человек и человеческие 

взаимоотношения. Образ 

человека в разных 

культурах мира. Образ 

современника. Жанр 

портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в 

искусстве. Эмоциональная 

и художественная 

выразительность образов, 

персонажей, 

пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и 

качества. Образы 

Создавать средствами 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно 

прикладного искусства 

образ человека: 

передавать на плоскости 

и в объеме пропорции 

лица, фигуры; 

передавать характерные 

черты внешнего облика, 

одежды, украшений 

человека. 

Выбирать 

художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для 

создания образов 

природы, человека, 

явлений и передачи 

своего отношения к ним; 

решать художественные 

задачи (передавать 

характер и намерения 

объекта — природы, 

человека, сказочного 

героя, предмета, явления 

и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, 

выражая свое отношение 

к качествам данного 

объекта) с опорой на 

правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты 

решения различных 

художественно-творческих 

задач. Уметь рационально 

строить самостоятельную 

творческую деятельность. Уметь 

организовать место занятий. 
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персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, 

презрение. 

Древние города нашей страны 

5 Древнерусский город-

крепость 

 Декоративно-прикладное 

искусство. Истоки 

декоративно- прикладного 

искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие 

о синтетичном характере 

народной культуры 

(украшение жилища, 

предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной 

культуре.  

Представления народа о 

мужской и женской 

красоте, отраженные в 

изобразительном 

искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы 

в народной культуре и 

декоративно-прикладном 

искусстве.  

Композиция. 

Элементарные приемы 

композиции на плоскости 

и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в 

построении композиции. 

Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, 

ближе — больше, дальше 

 Различать основные виды 

художественной 

деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, 

художественное 

конструирование и 

дизайн, декоративно 

прикладное искусство) и 

участвовать в 

художественно 

творческой деятельности, 

используя различные 

художественные 

материалы и приемы 

работы с ними для 

передачи собственного 

замысла. 

Эмоциональностно 

относиться к природе, 

человеку, обществу;  

различать и передавать в 

художественно-

творческой деятельности  

характер, 

эмоциональные 

состояния и свое 

отношение к ним 

средствами 

художественного 

образного языка.  

Узнавать, 

воспринимать, 

описывать и 

П. Овладеть умением 

творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

Стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

К. Овладеть умением вести 

диалог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы. 

Использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного материала. 

выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д. Владеть 

навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой работы в 

команде одноклассников под 

руководством учителя.  
Р. Уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты 

решения различных 

6 Древние соборы. 

7 Древнерусские воины-

защитники. 

8 Города Русской земли 

9 Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных 

палатах. 



14 
 

— меньше, 

загораживания. Роль 

контраста в композиции: 

низкое и высокое, 

большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. 

Композиционный центр 

(зрительный центр 

композиции). Главное и 

второстепенное.  

Земля — наш общий 

дом. Наблюдение 

природы и природных 

явлений, различение их 

характера и 

эмоциональных 

состояний. Жанр пейзажа. 

Образ человека в 

искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и 

декоративно прикладного 

искусства.  

Родина моя — Россия. 

Роль природных условий 

в характере традиционной 

культуры народов России. 

Пейзажи родной природы.  

Единство декоративного 

строя в украшении 

жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма.  

Образ человека в 

традиционной культуре. 

Представления народа о 

красоте человека 

эмоционально оценивать 

шедевры своего 

национального, 

российского и мирового 

искусства, 

изображающие природу, 

человека, различные 

стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и 

жизненных явлений. 

Использовать 

декоративные элементы, 

геометрические, 

растительные узоры для 

украшения своих 

изделий и предметов 

быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для 

создания орнамента; 

передавать в 

собственной 

художественно 

творческой деятельности 

специфику стилистики 

произведений народных 

художественных 

промыслов в России (с 

учетом местных 

условий). 

Выбирать 

художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для 

создания образов 

природы, человека, 

художественно-творческих 

задач. Уметь рационально 

строить самостоятельную 

творческую деятельность. Уметь 

организовать место занятий. 
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(внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. 

Образ защитника 

Отечества.  

Человек и 

человеческие 

взаимоотношения. Образ 

человека в разных 

культурах мира. Образ 

современника. Жанр 

портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в 

искусстве. Эмоциональная 

и художественная 

выразительность образов, 

персонажей, 

пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и 

качества.  

Образы персонажей, 

вызывающие гнев, 

раздражение, презрение.  

явлений и передачи 

своего отношения к ним; 

решать художественные 

задачи (передавать 

характер и намерения 

объекта — природы, 

человека, сказочного 

героя, предмета, явления 

и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, 

выражая свое отношение 

к качествам данного 

объекта) с опорой на 

правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Каждый народ - художник 

10 Страна восходящего солнца. 

Образ художественной 

культуры Японии. 

     

11 Искусство народов гор и 

степей 

12 Города в пустыне. 

13 Образ художественной 

культуры Древней Греции 

14 Образ художественной 

культуры Средневековой 

Западной Европы. 

Европейские города. 

Искусство объединяет народы 
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15 Материнство. Портрет мамы.  Родина моя — Россия. 

Роль природных условий 

в характере традиционной 

культуры народов России. 

Пейзажи родной природы.  

Единство декоративного 

строя в украшении 

жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма.  

Образ человека в 

традиционной культуре. 

Представления народа о 

красоте человека 

(внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. 

Образ защитника 

Отечества.  

Человек и 

человеческие 

взаимоотношения. Образ 

человека в разных 

культурах мира. Образ 

современника. Жанр 

портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в 

искусстве. Эмоциональная 

и художественная 

выразительность образов, 

персонажей, 

пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и 

качества.  

Образы персонажей, 

вызывающие гнев, 

раздражение, презрение.  

 Использовать 

выразительные средства 

изобразительного 

искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; 

различные 

художественные 

материалы для 

воплощения 

собственного 

художественно 

творческого замысла. 

Создавать средствами 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно 

прикладного искусства 

образ человека: 

передавать на плоскости 

и в объеме пропорции 

лица, фигуры; 

передавать характерные 

черты внешнего облика, 

одежды, украшений 

человека. 

П. Овладеть умением 

творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать. 

Стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

К. Овладеть умением вести 

диалог, распределять функции и 

роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы. 

Использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного материала. 

выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д. Владеть 

навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой работы в 

команде одноклассников под 

руководством учителя.  
Р. Уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты 

решения различных 

художественно-творческих 

задач. Уметь рационально 

строить самостоятельную 

творческую деятельность. Уметь 

16  Искусство народов мира. 

17 Выставка художественного 

творчества детей 
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организовать место занятий. 

 

     
 
 
 

МУЗЫКА 

 Адаптированная рабочая программа для обучающихся с РАС по предмету «Музыка» на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом:  

- распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Музыка».  

        Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана на       основе требований к результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с РАС) МОУ «Звениговский лицей», программы формирования 

универсальных учебных действий. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех культурах и цивилиза- 

циях 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 обобщённости, с другой – глубокая степень психологической 

вовлечённости 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, рождённых в 
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предыдущие века и отражённых 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 свёрнутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но  и  на более глубоком – подсознательном – 

уровне. 

Музыка – временнóе 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. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует 

самореализации и самопринятию личности. Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад 

в эстетическое и нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей.  

 

ЦЕЛЬ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его психики, 

эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание самоценности творческого развития 

человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности.  

Основная цель реализации программы – 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: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве эмоциональной 

и познавательной  сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как 

универсальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 

автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к интонационно-

содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в начальной школе являются: 
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1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт эмоционально-

эстетического  переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития музыкального искусства, 

условия разнообразного проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики её воздействия на 

человека. 

3. Формирование  ценностных  личных  предпочтений  в сфере музыкального искусства. Воспитание 

уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. Приверженность парадигме сохранения и 

развития культурного  многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального искусства. 

Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных  музыкальных стилей.  

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование  в  предметных  умениях  и  

навыках,  в  том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; аналитической,  

оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным   произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных инструментах, опыт 

исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных инструментах);  

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в том числе с 

использованием  цифровых  программных  продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное моделирование и  

др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, представления);  

е) исследовательская деятельность на материале музыкального  искусства.  

6. 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. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения  учебного  материала  и  допускает  

вариативный  подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения 

содержания. 

 

Особенности преподавания предмета «Музыка» обучающимся с РАС  

Сильными сторонами обучающихся с РАС является хорошая память и склонность к усвоению хорошо 

структурированной информации, включая запоминание больших объемов упорядоченного фактического материала.  
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 С другой стороны, обучающиеся с РАС могут обладать повышенной/избирательной слуховой чувствительностью, 

в этом случае необходим индивидуальный подход при коллективном прослушивании музыкальных произведений. 

Для достижения планируемых результатов по предмету «Музыка» обучающимися с РАС необходимо: 

- использовать в качестве отчетных работ участие обучающегося в различных конкурсах, концертах;  

- при повышенной слуховой чувствительности обучающегося с РАС предоставить возможность выполнения 

заданий по теоретическим вопросам программного материала; 

- максимально использовать презентации, научно-популярные фильмы при обучении и оценке достижений 

обучающегося с РАС в данной области; 

- при недостаточной сформированности графо-моторных навыков минимизировать выполнение письменных 

заданий по музыкальной грамоте;  

- опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

- учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных тематических областей по данному 

предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в овладении предметным содержанием курса 

«Музыка», необходимо стремиться в создании для обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и 

внеурочной деятельности по данному предмету.  

 

Особенности структурирования материала 

Программа построена по модульному принципу. Содержит перечень музыкальных произведений, используемых 

для обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотрению 

учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным творчеством.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 

преподаётся в начальной  школе  с 1 по  4  классы включительно. 

 

Планируемые результаты к окончанию учебного курса по модулям.  

 4 класс.  

Россия — Родина моя. 

 День, полный событий.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  

Учащиеся научатся понимать:  

 взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр);  
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 музыку разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; Учащиеся обретут навыки: 

  ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, романс, прелюдия и т.д.);  

 определения тембровых и регистровых особенностей звучания музыкальных инструментов симфонического оркестра 

и оркестра русских народных инструментов; тембров вокальных голосов;  

В концертном зале.  

В музыкальном театре. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье.  

Учащиеся научатся:  

 определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

  находить характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, Мусоргского М.П., С. Прокофьева, Г. 

Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена, Л.Э. Грига, Ф.Шопена. 

  выявлять характерные особенностей русской музыки (народной и профессиональной), сопоставлять их с музыкой 

других народов и стран; 

  анализировать содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

  определять основные формы музыки и приемы музыкального развития;  

 эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне 

школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям;  

  понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение.  

Выпускники 4 класса научатся использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 формировать постоянную потребность общения с музыкой, искусством вне школы, в семье;  

Личностные:  

 Ценностно- смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования,  

 Нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные: 

 Умение выражать свои мысли,  

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов, 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция.  

Регулятивные:  

 Целеполагание,  
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 Волевая саморегуляция,  

 Коррекция,  

 Оценка качества и уровня усвоения. Познавательные универсальные действия: Общеучебные:  

 Умение структурировать знания,  

 Смысловое чтение,  

 Знаково-символическое моделирование,  

 Выделение и формирование учебной цели.  

Логические:  

 Анализ объектов,  

 Синтез, как составление целого из частей,  

 Классификация объектов,  

 Доказательство,  

 Выдвижение гипотез и их обоснование,  

 Построение логической цепи рассуждения.  

 
          
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

4 класс (17 ч)  

Модуль 1. «Россия — Родина моя» Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Модуль 2. «День, полный событий» «В краю великих вдохновений...».Один день с А.С. Пушкиным. Музыкально – 

поэтические образы.  

Модуль 3. «О России петь — что стремиться в храм» Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. 

Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

 Модуль 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания ,сказки о музыке и 

музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов, Вариации в народной и 

композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день.  

 Модуль 5. «В музыкальном театре» Линии драматургического развития в опере. Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 
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 Модуль 6. «В концертном зале» Различные жанры вокальной ,фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты .Музыкальные инструменты симфонического оркестра.  

Модуль 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» Произведения композиторов – классиков и мастерство 

известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки ( трехчастная ,сонатная).Авторская песня. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов.  

Содержание музыкального материала 

 Модуль1. «Россия — Родина моя» Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Музыкальный материал Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 

«Вокализ». С. Рахманинов. «Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова О. 

Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы 

ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. «Александр 

Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. 

Антонов, слова М. Пляцковского.  

Модуль 2. «О России петь — что стремиться в храм» Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. 

Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. Музыкальный материал «Земле Русская», 

стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. Симфония № 2 («Богатырская»), 

фрагмент 1-й части. А. Бородин. «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Величание 

святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. Тропарь праздника 

Пасхи. «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощного бдения». С. 

Рахманинов. «Не шум шумит», русская народная песня. «Светлый праздник», финал Сюиты-фантазии для двух 

фортепиано. С. Рахманинов.  

Модуль 3. «День, полный событий» «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. Музыкальный материал «В деревне». М. Мусоргский. «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла 

«Времена года». П. Чайковский. «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. «Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. «У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. 

Чайковский. Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. Шебалин, 

стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. «Три 

чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. «Девицы, красавицы», «Уж как 
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по мосту, мосточку», хор из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. Вступление и «Великий колокольный звон» из 

оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

 Модуль 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и 

композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. Музыкальный материал Народные песни: «Ой ты, 

речка, реченька», «Бульба», белорусские; «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик просо», украинская; «Колыбельная», английская; «Колыбельная», 

неаполитанская; «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, 

фрагмент 3-й части. П. Чайковский. «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. «Ты воспой, 

жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. «Светит месяц», русская народная песня-пляска. «Пляска 

скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Троицкие песни.  

Модуль 5. «В музыкальном театре» Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. Музыкальный материал «Иван Сусанин», фрагменты 

из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III действия; сцена из IV действия. М. Глинка. Песня 

Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». 

М. Мусоргский. «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с саблями» из 

балета «Гаянэ». А. Хачатурян. Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. «Вальс» из оперетты «Летучая 

мышь». И. Штраус. Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина  

Модуль 6. «В концертном зале» Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Музыкальный материал «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. «Вариации на тему рококо» для виолончели с 

оркестром, фрагменты. П. Чайковский. «Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. «Старый замок» из сюиты 

«Картинки с выставки». М. Мусоргский. «Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. «Полонез» (ля мажор); 

Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. Шопен. «Желание». Ф. Шопен, слова С. 

Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. «Венецианская ночь». М. 

Глинка, слова И. Козлова. «Арагонская хота». М. Глинка. «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.  

Модуль 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» Произведения композиторов-классиков и мастерство 

известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в 
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творчестве русских композиторов. Музыкальный материал Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен. Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. Ф. Шопен. Соната 

№ 8 («Патетическая»), финал. Л. Бетховен. «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская, в обраб. Ж. Векерлена 

и др. «Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. «Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. «Шехеразада», фрагменты 1-й части 

симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский. 

 

Критерии оценивания по предмету МУЗЫКА 

 Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное вовлечение самого 

обучающегося в этот процесс. Когда учащиеся самостоятельно могут оценить свою работу, сверить достигнутый 

учащимся уровень с определѐнным минимумом требований, заложенных в тот или иной учебный курс, только тогда они 

смогут самостоятельно выстроить свой путь к самопознанию и самосовершенствованию. 

Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность учащихся, поиск и выбор вариантов 

достижения цели сводится к оцениванию предметных, метапредметных, личностных результатов на уроках музыки. 

Критерии оценивания предметных результатов тесно связаны с критериями музыкального развития учащихся, 

которые определены задачами изучения предмета в образовательном учреждении: развития разных сторон 

музыкального восприятия, объѐма историко-музыкальных (от фольклора до современной музыки XXI века) и 

музыкально-теоретических (жанр, музыкальные формы, композиторское воплощение и т. д.) знаний, а так же 

способность применять их в анализе музыкального текста. 

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с умением самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, работать с информацией разного типа и включать еѐ в деятельность, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, выявлять собственные  возможности еѐ решения, организовывать совместную учебную 

деятельность, работать в команде, находить общее решение, включать в свою        деятельность ИКТ. 

Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности музыкального языка, со стремлением к 

музыкальному и речевому самосовершенствованию (достаточный объѐм музыкального и словарного запаса, для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения), со способностью к самооценке на основе 

наблюдения за собственной деятельностью. 

За последнее десятилетие произошли изменения в содержании современного образования - перенос акцента с 

предметных знаний, умений и навыков как основной цели обучения на формирование общеучебных умений, на 
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развитие самостоятельности учебных действий. 

В процессе обучения по предмету Музыка оценивание построено на следующих основаниях: 

 оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в образовательную 

практику; 

 оценивание может быть только критериальным, и основными критериями оценивания выступают ожидаемые 

результаты, соответствующие учебным целям; 

 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся и могут 

вырабатываться ими совместно; 

 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся самостоятельно включались в контрольно-

оценочную деятельность. 

На уроках музыки используется качественная оценка и традиционная количественная. 

Качественной оценкой оцениваются эмоционально - ценностные отношения учащихся к явлениям искусства и 

действительности. Такой оценке подвергаются: размышления о музыке, выражение собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; определение собственного отношения к музыкальным явлениям 

действительности.  

Выделяются следующие критерии качественной оценки: 

 готовность ученика к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности; 

 углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе музыкального 

урока; 

 творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности. 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с еѐ помощью измеряется процесс 

формирования эстетических знаний и практических умений. Количественной оценке подвергаются элементы 

обязательного содержания образования по искусству, которые вошли в государственный образовательный стандарт. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к обучающимся, представленные в 

рабочей программе каждого класса,а также и примерные нормы оценки знаний и умений. 

При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и оценивания являются 4 вида учебной 

музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

1. Освоение и систематизация знаний. 

2. Вокально-хоровая работа. 

3. Творческая деятельность. 
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1.Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения и 

давать словесную характеристику музыкальному образу, содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

уметь сравнивать, обобщать, что является  метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

Освоение и систематизация знаний. В музыке, как и в предметах естественно-научного направления, немало того, 

что поддается точному и однозначному определению и измерению. В данном виде деятельности проверяется и 

оценивается знание основных понятий, определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение 

музыкальных произведений. 

1. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность учащихся учитываются 

не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота интонирования, владение вокально-хоровыми 

навыками, выразительность исполнения, но и индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного 

ученика. 

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глубина погружения в тему 

предложенную учителем или выбранную самостоятельно, изложение материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету 

«Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 
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Параметры Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 
активность, участие в 

диалоге 

При слушании ребенок рассеян, 

невнимателен. Не проявляет 
интереса к музыке. 

К слушанию 
музыки проявляет                                       не всегда 
устойчивый интерес 

Любит, понимает музыку. Внимателен и активен  

при обсуждении музыкальных 
произведений. 

Распознавание Суждения о Восприятие Восприятие 

музыкальных музыке музыкального музыкального 

жанров, средств односложны. образа на уровне образа на уровне 

музыкальной Распознавание переживания. переживания. 

выразительности, музыкальных Распознавание Распознавание 

элементов жанров, средств музыкальных музыкальных 

строения музыкальной жанров, средств жанров, средств 

музыкальной речи, выразительности, музыкальной музыкальной 

музыкальных форм элементов выразительности, выразительности, 

 строения элементов элементов 

    

 речи, 
музыкальных 
форм, выполнены с помощью 
учителя 

музыкальной речи, 
музыкальных форм 
выполнены 
самостоятельно, но с 1-2 
наводящими вопросами 

музыкальной речи, музыкальных     форм 
Высказанное    суждение обосновано. 

Узнавание 
музыкального 

произведения, 

(музыкальная 
викторина – устная или 

письменная) 

Не более 50% ответов на 
музыкальной викторине. 
Ответы обрывочные, 

неполные, показывают 
незнание автора или названия 

произведения, 
музыкального жанра 
произведения 

80-60% 
правильных ответов на 
музыкальной. Ошибки при 

определении автора 
музыкального произведения, 

музыкального жанра 

100-90% 
правильных ответов на 
музыкальной                                                  викторине. 
Правильное и    полное определение 
названия, автора                                                           музыкального произведения, 
музыкального      жанра 

 

 
2.Освоение и систематизация знаний о музыке 
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Параметры Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание 
музыкальной 

литературы 

Учащийся слабо  знает основной 

материал. На 

поставленные 

Учащийся знает основной 
материал и отвечает с 1-2 

Учащийся твердо знает основной 
материал, ознакомился с 

 

              Исполнение вокального репертуара 

Параметры Критерии певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение вокального 

номера 
  фальшивое 

интонирование по всему 

диапазону. Не 

эмоциональное 

исполнение вокального 

      номера. 

Интонационно, ритмически 

и дикционно точное 

исполнение вокального                                                                                                                         

номера 

художественное                                                                                          исполнение 
вокального номера 

 вопросы отвечает односложно, 

только при помощи учителя 
наводящими вопросами дополнительной литературой по проблеме, 

твердо последовательно и исчерпывающе 

отвечает на 
поставленны    е вопросы 

Знание 

терминологии, элементов 
музыкальной грамоты 

Задание выполнено менее 

чем на 
50%, допущены ошибки, 

влияющие на 
качество работы 

Задание выполнено на 60-

70%, 
допущены 

незначительные ошибки 

Задание выполнено на 90-100% без ошибок, 

влияющих на качество 
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Участие во внеклассных 

мероприятиях и 

  Художественное     исполнение 

вокального номера 

концертах   на концерте 

    

 
 
 
Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа обучения. Любой его вид, будь то 
текущий или итоговый, проверяет качество усвоения учащимися учебного материала, и отражает достижение либо 
конечной, либо промежуточной цели обучения. 

На уроках мы используем разные формы контроля: 

- наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной выразительности и 

т.д.), 

- тесты 

- работа по карточкам с разноуровневыми заданиями 

- учебные проекты 

-рефераты 

- презентации 

-применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче музыкальных образов через 

прослушанную музыку или исполняемую самим ребѐнком(рисунки,поделки) 

 - музыкальные викторины 
 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объѐма работы 

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объѐма работы 

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объѐма работы 

Оценка реферата. 
Отметка «5» 
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1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по теме. 

1. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

2. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

3. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по выбранной теме, но изложение 

недостаточно 

систематизировано и последовательно.



 

Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит отдельные неточности. 

1. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 

2. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все требования по оформлению реферата (неправильно 

сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

1. Изложение материала непоследовательно. 

2. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

1. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, библиография представлена 

слабо). 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

1. Соблюдена технология исполнения проекта. 

2. Проявлены творчество, инициатива. 

3. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной 

теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной 

теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

1. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

2. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

 

 
 



 

Календарно - тематическое планирование по музыке  
«Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

 
Календарно - тематическое планирование 

4 класс 

№п

/п 
Тема 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельность 

учащихся 

 

Предметные Личностные Метапредметные 
Дат

а 
Факт 

Россия – Родина моя! 

1. Мелодия 

«Ты 

запой мне 

ту 

песню…» 

Общность 

сюжетов, тем, 

интонаций 

народной музыки 

и музыки русских 

композиторов 

С.В.Рахманинова, 

М.П.Мусоргского, 

П.И.Чайковского 

С.Рахманинов 

Концерт №3 для 

ф-но с 

оркестром. 1-я 

часть. 

П.Аедоницкий 

«Красно 

солнышко» 

Знать основные 

понятия и 

музыкальные 

термины: песня, 

мелодия, 

аккомпанемент. 
Уметь: 

определять 

характер и 

настроение 

музыкальных 

произведений. 

Личностны

е: 
понимание 

социальных 

функций в 

жизни 

людей, 

общества, в 

своей 

жизни; 

Познавательные: 
наличие устойчивых 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений различных 

жанров, стилей народной 

и профессиональной  

музыки; 
 Регулятивные: 
понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и стилей 

на собственное 

отношение к ней, 

собственной музыкально-

творческой деятельности. 

Коммуникативные: 
совершенствование 

представлений учащихся 

о музыкальной культуре 

своей Родины. 

Обсуждение: как 

народная музыка 

используется в 

творчестве русских 

композиторов 

Слушание 

произведений: 

жанрово - стилевой 

разбор:определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным 

жизненным 

содержанием; 

Выразительное, 

осмысленное 

исполнение с 

хором песенного 

репертуара 
Пение мелодии с 

ориентацией на 

нотную запись: 

интонация русской 

природы. любовь к 

родной природе, 

  



 

гордость за ее 

красоту. 

«День, полный событий» 

2. «Приют 

спокойств

ия, трудов 

и 

вдохновен

ья…» 

Образ осени в 

поэзии 

А.С.Пушкина и 

музыке русских 

композиторов. 

Лирика в поэзии и 

музыке. Черты, 

присущие музыке 

русских. 

Композиторов 

П.Чайковский. 

Осенняя песнь; Г. 

Свиридов. 

Пастораль. М. 

Мусоргский В 

деревне. 

Знать: черты, 

присущие 

музыке русских 

композиторов; 

понятия: лад 

(мажор, минор) 

Уметь: 

сравнивать 

музыку разных 

композиторов, 

коллективно 

исполнять песни 

Личностны

е: 

усвоение 

единства 

деятельност

и 

композитора

, 

исполнителя

, слушателя 

в процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкально

го 

творчества 

Познавательные: 

Умение сравнивать 

музыку; 

Слышать настроение 

звучащей музыки 

Регулятивные 

:понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и стилей 

на собственное 

отношение к ней 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, принимать 

различные точки зрения 

на одну и ту же проблему; 

Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Общее и особенное в 

музыкальной и 

речевой интонациях. 

Черты, присущие 

музыке русских. 

КомпозиторовП.Чайк

овский. Осенняя 

песнь; Г. Свиридов. 

Пастораль. М. 

Мусоргский В 

деревне. 

Выразительное, 

осмысленное 

исполнение с 

хором песенного 

репертуара 

  

«В музыкальном театре» 

3 Опера 

М.И.Глин

ки «Иван 

Сусанин». 

Знакомство с 

линией 

драматургическог

о развития и 

основными 

темами оперы « И 

Сусанин». 
Интродукция, 

танцы II д., 

Знать: линии 

драматургическ

ого развития в 

опере. 

Содержание 

оперы. 

Уметь: 

проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Личностны

е: 

усвоение 

единства 

деятельност

и 

композитора

, 

исполнителя

, слушателя 

в процессе 

включения в 

Познавательные: 
закрепление понимания 

знаково-символических 

элементов музыки как 

средства выявления 

общности между музыкой 

и другими видами 

искусства. 

Регулятивные: 
планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия, 

Элементы нотной 

грамоты: 

«Придумывание и 

отгадывание» слов с 

использованием 

названия нот; 

Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

  



 

различные 

виды 

музыкально

го 

творчества 

исполнения «сочинения» 

(импровизаций) музыки 

Коммуникативные: 
совершенствование 

умений планирования 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной 

деятельности; 

отрывков. 

Сравнительный 

анализ музыкальных 

тем-характеристик 

действующих лиц, 

сценических 

ситуаций, 

драматургии в операх 

и балетах. 
Хоровое исполнение. 

работа над вокальной 

исполнительской 

культурой, 

правильным 

дыханием во время 

пения. 

Творческие 

задания: создание 

эскизов костюмов 

главных героев опер и 

балетов. 

4 Опера 

М.П. 

Мусоргск

ого 

«Хованщи

на» 

Исходила 

младешен

ька. 

Характеристика 

главной героини 

оперы 

М.П.Мусоргского 

«Хованщина». 

Сравнительный 

анализ песни 

«Исходила 

младешенька…» 

со вступлением. 
Песня Марфы 

(«Исходила 

младешенька»); 

Знать: процесс 

воплощения 

художественног

о замысла в 

музыке. 

Уметь: 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки 

Личностны

е: 
владение 

первичными 

навыками 

работы с 

информацио

нно-

компьютерн

ыми 

средствами 

(компьютер, 

плеер, 

музыкальны

Познавательные: 
закрепление понимания 

знаково-символических 

элементов музыки как 

средства выявления 

общности между музыкой 

и другими видами 

искусства. 

Регулятивные: 
планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия, 

исполнения «сочинения» 

(импровизаций) музыки 

Элементы нотной 

грамоты: 

«Ритмическое эхо» - 

игра. 
Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

отрывков. 

Сравнительный 

анализ музыкальных 

тем-характеристик 

  



 

й центр, 

интерактивн

ая доска, 

айфоны, 

айпены, 

Интернет). 

Коммуникативные: 
совершенствование 

умений планирования 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной 

деятельности; 

действующих лиц, 

сценических 

ситуаций, 

драматургии в операх 

и балетах. 
Хоровое исполнение. 

работа над вокальной 

исполнительской 

культурой, 

правильным 

дыханием во время 

пения. 

Творческие задания: 
Создание афиши к 

музыкальному 

спектаклю, (можно 

использовать 

материал из 

Интернета). 

5 Русский 

Восток. 

Восточны

е мотивы 

Поэтизация 

востока русскими 

композиторами; 

отражение 

восточных 

мотивов в 

творчестве 

русских 

композиторов.Пля

ска персидок М. 

Мусоргского. 

Персидский хор. 

Из оперы «Руслан 

и Людмила». М. 

Глинка. Танец с 

саблями. А. 

Знать:интонаци

онно-образное 

развитие в 

звучавшей 

музыке. 

Контраст 
Уметь: 

эмоционально 

откликаться на 

музыку; владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Личностны

е: 
усвоение 

единства 

деятельност

и 

композитора

, 

исполнителя

, слушателя 

в процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкально

го 

Познавательные: 
закрепление понимания 

знаково-символических 

элементов музыки как 

средства выявления 

общности между музыкой 

и другими видами 

искусства. 

Регулятивные: 
планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия, 

исполнения «сочинения» 

(импровизаций) музыки 

Коммуникативные: 
развитие навыков 

Элементы нотной 

грамоты: 

«Придумывание и 

отгадывание» слов с 

использованием 

названия нот; 
Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

отрывков. 

Определение в 

музыке: песенности, 

танцевальности, 

  



 

Хачатурян. творчества постановки проблемных 

вопросов  в процессе 

поиска и сбора 

информации о музыке, 

музыкантах в процессе 

восприятия и 

музицирования; 

маршевости. 
Хоровое исполнение. 

Записываем 

исполнение, затем 

прослушиваем, даем 

оценку собственного 

исполнения; работа 

над вокальной 

исполнительской 

культурой, 

правильным 

дыханием во время 

пения. 
Творческие 

задания: создание 

эскизов декораций к 

отдельным сценам 

театральных 

произведений. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

6 Композит

ор – имя 

ему 

народ. 

Музыкал

ьные 

инструме

нты 

России 

Народная песня - 

летопись жизни 

народа, ее 

интонационная 

выразительность. 

У каждого народа 

есть свои песни. 

Сходные и 

различные черты. 
Бульба, бел.нар. 

песни. Солнце, в 

дом войди груз. 

нар.песни. Аисты, 

узб.нар.песня. 

Вишня, 

Знать понятия: 

народная 

музыка. 

Музыка в 

народном 

стиле. 

Уметь: 

сравнивать, 

находить 

сходство и 

отличие 

музыки разных 

народов; 

выразительно 

исполнять 

Личностные: 
понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической 

и 

современной 

музыки на 

основе 

эмоционально

го и 

осознанного 

отношения к 

разнообразны

Познавательные: 
умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений различных 

жанров, эпох, 

направлений 

музыкального искусства; 

Регулятивные: 
проявление способности к 

саморегуляции 

(формирование волевых 

усилий, способности к 

мобилизации сил) в 

Оркестр русских 

народных 

инструментов: 

история их 

возникновения. 
Исполнение 

произведения с 

помощью нотной 

записи, осмысленно, 

выразительно. 

Погружение в мир 

образов народных 

песен 
Слушание 

произведений: 

  



 

япон.нар.песня. 

Ой ты, речка, 

реченька 

р.н.песня 

песни. м явлениям 

музыкальной 

культуры 

своего 

региона, 

России. 

процессе работы над 

исполнением 

музыкальных сочинений 

на уроке 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки 

жанрово - стилевой 

разбор: определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным 

жизненным 

содержанием; 

интонационно - 

образный анализ. 
Творческие 

импровизации:разыгр

ывание инсценировка 

народных песен. 
Музицирование - на 

ложках 

воспроизведение 

ритмического рисунка 

7 «Музыка

нт-

чародей». 

(Обобщаю

щий урок 

2 

четверти) 

 Знать понятия: 

народная 

музыка. 

Музыка в 

народном 

стиле. 
Уметь привод

ить примеры 

литературного 

фольклора о 

музыке и 

музыкантах 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической 

и 

современной 

музыки на 

основе 

эмоционально

го и 

осознанного 

отношения к 

разнообразны

м явлениям 

Познавательные: 
владение навыками 

осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 
узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 
Регулятивные :выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные 

:совершенствование 

действий контроля, 

Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

отрывков 

Исполнение 

песенного репертуара 

Выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений 

  



 

музыкальной 

культуры 

своего 

региона, 

России. 

коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой музыкальной 

деятельности; 
задавать вопросы; строить 

понятные для партнера 

высказывания 

«В концертном зале» 

8 Музыкал

ьные 

инструме

нты 

Вариации 

на тему 

рококо 
(скрипка, 

виолонче

ль). 

Музыкальные 

инструменты: 

скрипка, 

виолончель. 

Струнных 

квартет. 

Музыкальный 

жанр – ноктюрн. 

Музыкальная 

форма- 

вариации. А. 

Бородин. 

Ноктюрн 3-я ч. из 

квартета №2. П. 

Чайковский. 

Вариации на тему 

рококо для 

виолончели с 

оркестром 

Знать понятия: 

ноктюрн, 

квартет, 

вариации. 

Уметь: на слух 

различать 

тембры 

скрипки и 

виолончели 

Личностные: 
усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

Познавательные: 
владение формами 

рефлексии при 

индивидуальной оценке 

восприятия и исполнения 

музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные: 
понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и стилей 

на собственное 

отношение к ней. 

Коммуникативные: 
совершенствование 

умений планирования 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной 

деятельности 

Музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра 

Слушание музыки, 

интонационно-

образный анализ: 

делимся на группы, 

формируем вопросы: 

образ, стиль, развитие 

музыки. Описание 

звучания струнных 

смычковых 

инструментов, 

сравнение с тембрами 

певческих голосов. 
Выразительное, 

осмысленное 

исполнение 

хоромпесенного 

репертуара; деление 

на группы: 

слушателей и 

исполнителей; 

взаимная оценка 

качества исполнения. 

  



 

Творческие 

задания: рисунки 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

9 Старый 

замок. 

Различные виды 

музыки: 

инструментальная 

. Фортепианная 

сюита. 

М.П.Мусоргского 

«Картинки с 

выставки» - 

«Старый замок» 

Знать понятия: 

сюита; 

инструменталь

ная музыка 
Уметь: на слух 

различать 

тембры 

скрипки и 

виолончели 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

Познавательные: 
владение формами 

рефлексии при 

индивидуальной оценке 

восприятия и исполнения 

музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные: 
понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и стилей 

на собственное 

отношение к ней. 

Коммуникативные: 
поиск способов в 

разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее 

исполнения 

Музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра 
Слушание 

музыки,интонационно

-образный анализ: 

делимся на группы, 

формируем вопросы: 

образ, стиль, развитие 

музыки. Описание 

звучания струнных 

смычковых 

инструментов, 

сравнение с тембрами 

певческих голосов. 
Исполнение песенс 

воплощением 

художественного 

образа. 
Пластические 

импровизации:придум

ываниедвижений к 

исполняемым на 

уроке песням. 

Творческиезадания: р

исунки инструментов 

симфонического 

оркестра. 

  

10  Романс. Образы Знать понятия: Личностные: Познавательные: Слушание музыки,   



 

«Счастье 

в сирени 

живет…» 

родной 

природы. С. 

Рахманинов 

Сирень. 

В.Пьянков 

Снежный 

праздник; 

сюита, романс 
Уметь: 

проводить 

интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

владение формами 

рефлексии при 

индивидуальной оценке 

восприятия и исполнения 

музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные: 
оценка собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные: 
поиск способов в 

разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее 

исполнения 

интонационно-

образный анализ: 

«Угадай-ка!» - в 

игровой форме 

музыкальная 

викторина, 

угадывание названия 

прозвучавших 

произведений, 

авторов музыки. 

Исполнение песенс 

воплощением 

художественного 

образа. 

Пластические 

импровизации 

:придумывание 

движений к 

исполняемым на 

уроке песням. 

11 Не 

молкнет 

сердце 

чуткое 

Шопена. 
Патетичес

кая 

соната Л. 

ван 

Бетховена

. Годы 

странстви

й 
 

Судьба и 

творчество 

Ф.Шопена. 

Музыкальные 

жанры: полонез, 

мазурка, вальс, 

песня. Форма 

музыка: 

трехчастная. Ф. 

Шопен. Полонез 

Ля мажор; 

Мазурки №47 ля 

минор, №48 Фа 

мажор; №1 Си-

бемоль мажор. Л. 

Знать: интона

ции и 

особенности 

различных 

танцев(полонез

, мазурка) 

Уметь: 

определять 

характер 

музыкальных 

произведений 

и настроение. 

Личностные: 
усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкального 

творчества 

Познавательные: 
владение словарем 

музыкальных терминов и 

понятий в процессе 

восприятия, размышлений 

о музыке, музицирования; 

Регулятивные: 
оценка собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

Коммуникативные: 
совершенствование 

умений планирования 

Слушание 

произведений: 

жанрово - стилевой 

разбор: определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

произведений 

Пластические 

импровизации в 

форме дирижерских 

жестов, с 

подчеркиванием 

контрастной линии 

передать образы 

  



 

Бетховен. Соната 

№8 
учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной 

деятельности; 
поиск способов в 

разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее 

исполнения 

танцевальной музыки 

Шопена. 

Определить общие 

черты танцевальной 

музыки и найти 

различия между 

разными танцами: 

вальсом, мазуркой, 

полонезом. 
Выразительное, 

осмысленное 

исполнение хором 

песенного репертуара; 

деление на группы: 

слушателей и 

исполнителей; 

взаимная оценка 

качества исполнения. 

«В музыкальном театре» 

12 Балет 

Стравинс

кого 

«Петрушк

а» 

Персонаж 

народного 

кукольного театра 

– Петрушка. 

Музыка в 

народном стиле. 

Оркестровые 

тембры. 
И. Стравинский 

первая картина из 

балета 

«Петрушка». 

Знать: процесс 

воплощения 

художественног

о замысла в 

музыке. 

Уметь: 

определять 

оркестровые 

тембры. 

Личностны

е: 
усвоение 

единства 

деятельност

и 

композитора

, 

исполнителя

, слушателя 

в процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкально

го 

Познавательные: 
закрепление понимания 

знаково-символических 

элементов музыки как 

средства выявления 

общности между музыкой 

и другими видами 

искусства. 

Регулятивные: 
планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия, 

исполнения «сочинения» 

(импровизаций) музыки 

Коммуникативные: 
совершенствование 

Слушание 

произведений: 

определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

отрывков. 

Сравнительный 

анализ музыкальных 

тем-характеристик 

действующих лиц, 

сценических 

ситуаций, 

драматургии в операх 

и балетах. 

Хоровое 

  



 

творчества умений планирования 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной 

деятельности; 

исполнение.работа 

над вокальной 

исполнительской 

культурой, 

правильным 

дыханием во время 

пения. 
Творческиезадания: с

оздание эскизов 

костюмов главных 

героев опер и балетов. 

«О России петь – что стремиться в храм» 

13. Святые 

земли 

русской. 

Илья 

Муромец. 

Святые земли 

Русской. 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Стихира 

русским святым. 

Величание. 

Былина. Земле 

Русская, стихира. 
Былина об Илье 

Муромце, 

былинный напев 

сказителей 

Рябининых 

Знать: о 

возникновении 

героического 

образа Ильи 

Муромца; 

понятия: 

стихира, 

величание, 

гимн. 
Уметь: 

определять 

характер 

музыкальных 

произведении; 

.коллективно 

исполнять песни 

Личностны

е: 
усвоение 

единства 

деятельност

и 

композитора

, 

исполнителя

, слушателя 

в процессе 

включения в 

различные 

виды 

музыкально

го 

творчества 

Познавательные: 

Умение сравнивать 

музыку; 

Слышать настроение 

звучащей музыки 

Регулятивные: 
 планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия, 

исполнения музыки; 

Коммуникативные 

:участвовать в 

коллективном 

обсуждении, принимать 

различные точки зрения 

на одну и ту же проблему 

Знакомство и 

рассуждение об 

образах святых земли 

Русской в музыке, 

поэзии, 

изобразительном 

искусстве. 
Слушание 

произведений: 

осмысленное 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

определение 

образного строя 

музыки с помощью 

«словаря эмоций». 
Исполнение песен 

воплощением 

художественного 

образа героического 

русского народа, 

гордость за ее 

  



 

красоту. 

14 Кирилл и 

Мефодий. 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества.«Житие

» и дела святых 

равноапостольных 

– Кирилла и 

Мефодия. 
Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. Гимн, 

величание. 

Святые земли 

Русской. 

Знать: святых 

земли Русской; 

народные 

праздники 

Костромской  

области  жанры: 

тропарь, 

молитва, 

величание 

Уметь: 

определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностны

е: 
участие в 

коллективно

й 

творческой 

деятельност

и при 

воплощении 

различных 

музыкальны

х образов 

Познавательные: 
умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений различных 

жанров. 

Регулятивные: 
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Знакомство и 

рассуждение об 

образах святых земли 

Русской в музыке, 

поэзии, 

изобразительном 

искусстве. 

Слушание 

произведений: 

осмысленное 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

определение 

образного строя 

музыки с помощью 

«словаря эмоций». 

Исполнение 

песенного репертуара 

Выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений 

  

15 Праздник

ов 

праздник, 

торжество 

из 

торжеств. 

Праздники 

русской 

православной 

церкви -Пасха; 

Тема праздника в 

духовной и 

народной музыке. 

Церковные 

песнопения: 

стихира, тропарь, 

молитва, 

Знать: о 

возникновении 

героического 

образа Ильи 

Муромца; 

понятия: 

стихира, 

величание, 

гимн. 
Уметь: 

определять 

Личностны

е: 

участие в 

коллективно

й 

творческой 

деятельност

и при 

воплощении 

различных 

музыкальны

Познавательные: 
умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений различных 

жанров. 

Регулятивные: 
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Знакомство и 

рассуждение об 

образе Иконы 

Богоматери 

Владимирской - 

величайшей святыни 

Руси. Воплощение 

этого святого образа в 

искусстве. 
Слушание 

произведений: 

  



 

величание. Тропар

ь праздника 

Пасхи. П. 

Чесноков «Ангел 

вопияше». 

Молитва. 

«Богородице 

Дево, радуйся» С. 

Рахманинов 

характер 

музыкальных 

произведении; 

.коллективно 

исполнять песни 

х образов деятельности. 

Коммуникативные: 
совершенствование 

представлений учащихся 

о музыкальной культуре 

своей Родины, 

толерантности к культуре 

других стран и народов. 

Жанрово- стилевой 

разбор произведений. 

Формирование 

эстетического 

отношения к миру, 

образу святых, 

стремление к 

гармонии и красоте. 

Хоровое исполнение 

.работа над вокальной 

исполнительской 

культурой, 

правильным 

дыханием во время 

пения 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

16. Народные 

праздник

и. 

«Троица». 

Народные 

праздники: 

Троицын день. 

Обычаи и обряды, 

связанные с этим 

праздником. 

«Троица» 

А.Рублева.Троицк

ие песни. 
Ю.Антонов 

«Утренняя 

песенка» 

Знать: основны

е праздники  

русской 

православной 

церкви 

(Троица); 

Уметь: 

определять 

характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение; 

Личностны

е: 
понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классическо

й и 

современно

й музыки на 

основе 

эмоциональ

ного и 

осознанного 

отношения к 

разнообразн

ым 

явлениям 

музыкально

Познавательные: 
умение проводить 

сравнения, 

классификацию 

музыкальных 

произведений различных 

жанров, эпох, 

направлений 

музыкального искусства; 

Регулятивные: 
проявление способности к 

саморегуляции в процессе 

работы над исполнением 

музыкальных сочинений 

на уроке 

Коммуникативные: 
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

Слушание 

произведений: 

жанрово - стилевой 

разбор: определение 

характера и 

настроения 

музыкальных 

произведений с ярко 

выраженным 

жизненным 

содержанием; 
Хоровое и сольное 

исполнение 

.песенного 

репертуара; работа 

над 

выразительностью 

исполнения, 

вокальной 

  



 

й культуры 

своего 

региона, 

России. 

анализа музыки исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

17 Прелюдия

. 

Исповедь 

души. 

Революци

онный 

этюд. 

Музыкальные 

жанры: прелюдия, 

этюд. Знакомство 

с творчеством 

Рахманинова и 

Шопена; 

Различные жанры 

фортепианной 

музыки. 

(«Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, 

«Революционный 

этюд» Ф.Шопен). 

Развитие 

музыкального 

образа. 

Знать понятия: 

прелюдия, этюд 

Уметь: 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; владеть 

певческими 

умениями и 

навыками 

Личностны

е: 

понимание 

социальных 

функций 

музыки 

(познаватель

ной, 

коммуникат

ивной, 

эстетическо

й, 

практическо

й, 

воспитатель

ной, 

зрелищной и 

др.)  в жизни 

людей, 

общества, в 

своей 

жизни. 

Познавательные: 
владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-образного 

и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных 

сочинений 

Регулятивные: 
прогнозирование 

результата музыкальной 

деятельности: форма 

выполнения, 

осмысленность, 

обобщенность действий, 

критичность 

Коммуникативные: 
поиск способов в 

разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее 

исполнения 

Слушание 

произведений: 

Определение сходства 

и различия 

музыкальных образов, 

индивидуального 

стиля и музыкального 

языка Ф.Шопена, 

С.Рахманинова 
Хоровое и сольное 

исполнение. 

Песенного 

репертуара; работа 

над 

выразительностью 

исполнения, 

вокальной 

исполнительской 

культурой, певческим 

дыханием 
Пластические 

импровизации: 

передача в 

пластических 

несложных 

движениях характера 

исполняемых песен. 

  

Итого за год: 17 часов 

 



 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «ТЕХНОЛОГИЯ» для 1-4 классов составлена в соответствии с Законом РФ от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями ФГОС НОО ОВЗ, Примерной АООП НОО РАС,  Приказа 

Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023, учебным планом  МОУ «Звениговский лицей» на 2023—2024 учебный год.   

В основу разработки программы положена примерная программа по учебному предмету «Технология» для образовательных организаций,  

реализующих программы начального общего образования. 

Программа обеспечена УМК «Технология» для обучающегося  4 класса автора Н.И. Роговцевой и др. 

На изучение предмета «Технология» в учебном плане  МОУ «Звениговский лицей» отведено: в 4-м классе 17 часов в год. Соответственно 

– 0,5 ч в неделю.  

 

№ Изменение Обоснование 

1 Расширение программного 

содержания* 
 

 

Реализация надпредметного модуля 

«Мир деятельности» (4 класс) 

 

Реализация внутрипредметного 

модуля «Информация и ИКТ» (4 

класс) 

 Учебный план школы, ПЗ 
 Цель: формирование УУД, 

предусмотренных ФГОС, умения учиться 

2 Уроки в нетрадиционной форме: 

дидактические игры, тренинги и т.д. 
 

 Учебный план школы, ПЗ 

 Ступенчатый режим 
 Данные, полученные в результате 

проведения итоговых контрольных работ 

3 Изменение количества часов, 

отводимых на изучение отдельных 

тем (4 класс) 

 Данные, полученные в результате 

проведения мониторинга по выявлению 

уровня подготовки детей к школе, 

итогового мониторинга за 1,2,3 класс . 

 

В учебном плане  МОУ «Звениговский лицей» учебный предмет «Технология» относится к обязательной части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



 

В программу включены: надпредметные модули:  автор Гин С.И. и «Мир деятельности» (1-4 класс), автор Петерсон Л.Г.; 

внутрипредметный модуль «Информатика и ИКТ» (1-4 класс).  

Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании рабочей программы учебного предмета «Технология». 
 

        При сохранении общего цензового объема содержания обучения с учётом работоспособности и особенностей психофизического 

развития обучающихся в авторскую программу внесены изменения: 

Отдельные разделы и темы включены как обзорные или ознакомительные 
Уменьшен объём теоретических сведений.   

Увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью учащихся. 
 В обучении детей с РАС следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной школой, а также 

постоянно иметь в виду специфические задачи: обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения непосредственных впечатлений и 

представлений об окружающем мире; развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности 

высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности речи); формирование навыков учебной работы; усвоение 

приемов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом математики. 

Реализация адаптированной программы требует специальных подходов и приёмов, обеспечивающих коррекционную составляющую 

обучения и воспитания детей с РАС: замедленность темпа обучения; упрощение структуры ЗУН в соответствии с психофизическими 

возможностями ученика; рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; дробление большого задания на этапы; поэтапное 

разъяснение задач; последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем каждого этапа; осуществление повторности при 

обучении на всех этапах и звеньях урока; повторение учащимся инструкций к выполнению задания; предоставление дополнительного времени 

для сдачи домашнего задания; сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий; сокращенные тесты, направленные на 

отработку правописания работы; предоставление дополнительного времени для завершения задания; выполнение диктантов в индивидуальном 

режиме; максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено конкретностью мышления ребенка; максимальная опора на 

практическую деятельность и опыт ученика; опора на более развитые способности ребенка. 
Необходимым является использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: памятки; образцы выполнения заданий; 

алгоритмы деятельности; печатные копии заданий, написанных на доске; использования упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, использование маркеров для выделения важной 

информации; предоставление краткого содержания глав учебников; использование учетных карточек для записи главных тем; предоставление 

учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста; указание номеров страниц для нахождения верных ответов; предоставление 

альтернативы объемным письменным заданиям (например, напишите несколько небольших сообщений; представьте устное сообщение по 

обозначенной теме); альтернативные замещения письменных заданий (лепка, рисование, панорама и др.) 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с РАС включают:  
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с РАС; 
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных 

схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 



 

-  присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС: 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 
- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
- увеличение времени на выполнение заданий;   

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 
 

*Самостоятельное открытие, осваивание и применение новых знаний, умение справляться с затруднениями в учёбе и выполнение заданий 

посильной сложности, с опорой на зону ближайшего развития. Овладение навыками согласованной работы в группах, навыками, помогающими 

в учёбе (активность, терпение, трудолюбие, доброжелательность, честность, любознательность). Осознание необходимости учиться более 

увлечённо и результативно. 

Учебно-методическое, программное, электронное обеспечение, используемое для достижения планируемых результатов, освоения цели и 

задач учебного курса соответствует методическим рекомендациям автора программы. 

 

Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; 
 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 
- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других;  



 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 

технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 
- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  
- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,  

работе над изделием в формате и логике проекта; 
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику 

изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 
- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  
- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 
- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении 

с разными возрастными группами. 
   Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует 

требованиям основной образовательной программы начального общего образования. Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования по технологии и авторской программой учебного курса 

«Технология» Н.И. Роговцевой и др  



 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по учебному предмету осуществляется в традиционной 

пятибалльной системе.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
Результаты освоения с обучающимися с РАС АООП оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. Освоение 

обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. В 

структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

2. развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

3.  развитие мотивации к обучению;  

4.  развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5.  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

6. владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

7. развитие положительных свойств и качеств личности; 

8. готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с РАС не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. Отсутствие достижения этого уровня по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В том случае, если обучающийся 

не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4. общеобразовательной программы. Минимальный и достаточный 

уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах: Минимальный и 

достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах:  

Минимальный уровень:  
-знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 



 

-  знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
-  понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части).   

-знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 
-  понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного;  
- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

- знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;  выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

-  знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
-  различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;  

- пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах;  
- определять время по часам хотя бы одним способом; 

-  решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;  
- решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

-  различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;   
-узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, фигур, находить точки пересечения без 

вычерчивания;  
- знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя). 
- различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов.  

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 
 Достаточный уровень:  

- знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами 

по 2, 5, 4, в пределах 100; 

- откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;  
- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

-  понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию), 
- различать два вида деления на уровне практических действий,  

-знать способы чтения и записи каждого вида деления; 
- знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

- понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

- знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать и применять переместительное свойство сложения и 

умножения; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;  
- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  



 

- различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором 

знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см;  

- знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах;  

-определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
-  решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

-  кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два действия;  
- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;  

- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить 

точки пересечения;  

- знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге; 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни человека. 

 Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, 

благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

 Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с РАС в 

процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

 Задачи изучения предмета: 
 ― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 

 ― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нѐм человека. 
― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических традициях в мире вещей. 

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 
― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 
― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи). 

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 
― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью). 



 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации. 
― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное 

воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 
 Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, которая предусматривает:  

 ― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 

них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 
 ― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в 

задании, планировании работы, последовательном изготовлении изделия; 
 ― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала. 
 Работа с глиной и пластилином 

 Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ― строительный материал. Применение глины 

для изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина 

разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», 

«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» 

(объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих 

прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.  

 Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). Историко-

культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе  с 

природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 

изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы 

ореха (аппликация, объемные изделия). 
 Работа с бумагой  

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с 

бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 
 Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

 - разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. 

Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

 - разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их 

применение и устройство; 



 

 - разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 
 Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. 

Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по 

короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование 

деталей». 
 Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по 

контуру (аппликация).  
Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на 

угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

 Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  
Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

 Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», 

«сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и 

приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом 

бумаги». 

 Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды 

работы с нитками: 
 Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 
 Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

 Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», 

«вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема».  

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, 

утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). 

Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками 

(раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 
 Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 

 Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и 

строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 



 

 Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, 

полотняное переплетение). 

 Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление куколскруток из ткани в древние времена). 
Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с 

орнаментом).  
Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя 

сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 
 Работа с древесными материалами  

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка 

древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

 Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). 
 Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

 Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных 

материалов. 

 Работа с металлом 
 Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства 

металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 
 Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», 

«разрывание», «разрезание».  
Работа с проволокой  

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, 

тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», 

«намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков.  
Работа с металлоконструктором. 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, 

пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

 Соединение планок винтом и гайкой. 
 Комбинированные работы с разными материалами 

 Виды работ по комбинированию разных материалов: 
 пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы ; 

проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№ 

урока 
 

Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты 

Метапредметные результаты 
КЭС 

Контролируемые элементы 

содержания 
КПУ Проверяемые умения 

«Человек и земля»  

1 Как работать с 

учебником 

1.7 Анализ задания, 

планирование трудового 

процесса.  

1.3 Планировать и выполнять 

практическое задание 

(практическую работу) с 

опорой на 

инструктивную карту; 

при необходимости 

вносить коррективы в 

выполняемые действия.  

Регулятивные: планировать и 

последовательно (пошагово) выполнять работу. 
Познавательные: осознанное и произвольное 

построение речевых высказываний в устной 

форме. 

Коммуникативные: уметь сотрудничать с 

учителем и сверстниками. 

2 Вагоностроительный 

завод. Изделия: 

«Ходовая часть 

(тележка)», «Кузов 

вагона» 

1.11 Работа в малых группах, 

осуществление 

сотрудничества, 

выполнение социальных 

ролей (руководитель и 

подчиненный). 

1.7 Понимать особенности 

проектной 

деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную 

проектную деятельность 

в малых группах: 

разрабатывать замысел, 

искать пути его 

реализации, воплощать 

его в продукте, 

демонстрировать 

готовый продукт 

(изделия, комплексные 

работы, социальные 

услуги). 

Регулятивные: контролировать свою 

деятельность по ориентированию в учебнике и 

рабочей тетради. 
Познавательные: освоение знаний о 

содержании предмета «Технология», об 

условных и графических обозначениях; умение 

получать информацию в знаковой форме. 
Коммуникативные: уметь работать в 

сотрудничестве с коллективом, задавать 

вопросы, слушать и воспринимать ответы. 
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3 Познавательная 

лаборатория. 

Полезные ископаемые.  

2.1 Общее понятие о 

материалах, их 

происхождении. 

Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни.  

2.1.1 Узнавать и называть 

освоенные материалы, их 

свойства, происхождение, 

практическое применение 

в жизни.  

Регулятивные: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. 

Познавательные: 
соотнесение связи человека с природой и 

предметным миром. 
Коммуникативные: уметь слушать и вступать 

в диалог. 

4 Автомобильный завод. 

Изделие: «КамАЗ», 

«Кузов грузовика» 

1.1 
 

1.6 

Трудовая деятельность и 

ее значение в жизни 

человека.  

Мастера и их профессии, 

традиции и творчество 

мастера. 

1.6 Понимать культурно-

историческую ценность 

традиций  

Регулятивные: анализировать изделие, 

планировать последовательность его 

изготовления. 
Познавательные: отстаивание своей позиции, 

обобщение известной информации. 
Коммуникативные: уметь слушать учителя и 

сверстников. 

5 Виртуальное 

путешествие на 

монетный двор. 

Монетный  двор. 

Изделие: «Стороны 

медали». 

1.11 Работа в малых группах, 

осуществление 

сотрудничества, 

выполнение социальных 

ролей (руководитель и 

подчиненный). 

1.7 Понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых 

группах. 

Регулятивные: последовательно (пошагово) 

выполнять работу, контролируя свою 

деятельность по готовому плану. 
Познавательные: принятие учебной задачи, 

анализ порядка действий при выполнении 

практической работы. 
Коммуникативные: уметь слушать и 

воспринимать речь учителя и ответы 

сверстников. 

6 МиД № 5 Ценности 

нашей жизни. 

Уважение и 

терпимость к другим 
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7 Швейная фабрика.  2.1  
 

 

2.5 

 

 

 

2.13  

Общее понятие о 

материалах, их 

происхождении. 

Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни.  

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов), 

выполнение приемов их 

рационального и 

безопасного 

использования  

Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

2.2.2 Выполнять в зависимости 

от свойств освоенных 

материалов оптимальные 

и доступные 

технологические приемы 

их ручной обработки 

(при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, 

сборке и отделке 

изделия).  

Регулятивные: принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

Познавательные: 
соотнесение связи человека с природой и 

предметным миром. 

Коммуникативные: уметь слушать и вступать 

в диалог. 

8 Деревообрабатывающе

е производство.  
1.11 Работа в малых группах, 

осуществление 

сотрудничества, 

выполнение социальных 

ролей (руководитель и 

подчиненный). 

1.7 Понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под 

руководством учителя 

элементарную проектную 

деятельность в малых 

группах  

Регулятивные: выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в учебнике. 

Познавательные: осмысление информации, 

осуществление ее поиска в учебнике, анализ 

технологического процесса по изготовлению 

изделия, внесение в него при необходимости 

изменений. 
Коммуникативные: уметь слушать речь 

учителя, адресованную всему классу, не 

перебивать высказывания других людей. 
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9 Кондитерская 

фабрика.  
2.5 Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов), 

выполнение приемов их 

рационального и 

безопасного 

использования  

2.2.2 Выполнять в зависимости 

от свойств освоенных 

материалов оптимальные 

и доступные 

технологические приемы 

их ручной обработки 

(при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, 

сборке и отделке 

изделия).  

Регулятивные: определять  

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 
Познавательные: выполнение заданий в 

учебнике, расширение пространственных 

представлений, создание объемных изделий. 

Коммуникативные: уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли. 

10 Бытовая техника. 

Практическая работа: 

Тест «Правила 

эксплуатации 

электронагревательны

х приборов» 

2.1 Общее понятие о 

материалах, их 

происхождении. 

Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни.  

2.1.1 Выполнять доступные 

действия по 

самообслуживанию и 

доступные виды 

домашнего труда. 

Регулятивные: последовательно (пошагово) 

выполнять работу, контролируя свою 

деятельность по готовому плану. 
Познавательные: анализ изделия с целью 

выделения признаков, владение 

технологическими приемами ручной обработки 

материалов, осуществление поиска нужной 

информации в учебнике. 

Коммуникативные: уметь слушать учителя, 

задавать вопросы с целью уточнения 

информации. 

Человек и вода  

11 Водоканал. Изделие: 

«Фильтр для очистки 

воды». 

2.5 Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов), 

выполнение приемов их 

рационального и 

безопасного 

использования.  

2.3.3 Применять приемы 

рациональной безопасной 

работы швейной иглой.  

Регулятивные: планировать и 

последовательно (пошагово) выполнять работу. 
Познавательные: соблюдение 

последовательности технологических 

операций. 

Коммуникативные: уметь слушать учителя, 

задавать вопросы на понимание и уточнение, 

высказывать свою точку зрения. 
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12 Узелковое плетение. 

Изделие: «Браслет» 
2.1 Общее понятие о 

материалах, их 

происхождении. 

Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни.  

2.1.1 Узнавать и называть 

освоенные материалы, их 

свойства, происхождение, 

практическое применение 

в жизни.  

Регулятивные: анализировать изделие, 

составлять план, контролировать качество 

своей работы. 
Познавательные: представление о воде, ее 

значении в жизни людей и необходимости ее 

экономии. 

Коммуникативные: уметь обмениваться 

мнениями, слышать сверстников во время 

обсуждения. 

13 Самолётостроение. 

Изделие: «Самолёт» 
3.6 Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным 

условия 

2.1.1 Узнавать и называть 

освоенные материалы, их 

свойства, происхождение, 

практическое применение 

в жизни.  

Регулятивные: прогнозировать результат, 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: представление о культуре 

поведения за столом; отнесение предметов к 

группе на основе заданного признака. 

Коммуникативные: уметь сотрудничать со 

сверстниками, контролировать, корректировать 

и оценивать действия партнеров. 

Человек и воздух  

14 Ракетостроение. 

Изделие: 

«Ракетоноситель» 

2.1 
 

 

2.13 

Общее понятие о 

материалах, их 

происхождении. 

Многообразие материалов 

и их практическое 

применение в жизни.  

Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

3.3.3 Изготавливать заданную 

конструкцию по рисунку, 

образцу и доступным 

заданным условиям.  

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона и 

реального изделия. 

Познавательные: осуществление поиска 

информации, самостоятельное предположение, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы 

на понимание 

и уточнение, допускать существование 

различных точек зрения. 

Человек и информация  
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15 Познавательная 

лаборатория. 

Издательское дело. 

Создание титульного 

листа. 

2.13 Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

3.3.3 Изготавливать заданную 

конструкцию по рисунку, 

образцу и доступным 

заданным условиям.  

Регулятивные: ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Познавательные: понимание заданного 

вопроса; в соответствии с ним построение 

ответа в устной форме. 
Коммуникативные: уметь высказывать свою 

точку зрения, пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы. 

16 Работа с таблицами.  
Переплетные работы. 

Изделие: Книга «Дневник 

путешественника» 

2.13 Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

3.3.3 Изготавливать заданную 

конструкцию по рисунку, 

образцу и доступным 

заданным условиям.  

Регулятивные: ориентироваться в 

информационном пространстве. 
Познавательные: понимание заданного 

вопроса; в соответствии с ним построение 

ответа в устной форме. 

Коммуникативные: уметь высказывать свою 

точку зрения, пытаться ее обосновать, приводя 

аргументы. 

17 Итоговый урок. ГПА 4.1 
 

 

Информация, ее отбор, 

анализ и систематизация. 

Способы получения, 

хранения, переработки 

информации. 

4.1 Выполнять на основе 

знакомства с 

персональным 

компьютером как 

техническим средством, 

его основными 

устройствами и их 

назначением выполнять 

базовые действия с 

компьютером и другими 

средствами ИКТ  

Регулятивные: выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: проведение анализа изделия 

с выделением существенных признаков. 

Коммуникативные: уметь обмениваться 

мнениями, слышать сверстников во время 

обсуждения. 
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