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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» на уровне начального общего обра-

зования обучающихся с ЗПР составлена на основе Требований к результатам освоения про-

граммы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее – далее ФГОС НОО 

ОВЗ), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся с ЗПР, сформулированные в Федеральной программе 

воспитания. 

                                                                                 Цели и задачи программы 

 

Основная образовательная программа Адаптированная  программа 

 

      Изучение музыки в начальной школе на-

правлено на достижение следующих целей:  

• формирование основ музыкальной 

культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально-

ценностного отношения к искусству, ху-

дожественного вкуса, нравственных и эсте-

тических чувств: любви к Родине, гордости 

за великие достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уваже-

ния к истории, духовным традициям Рос-

сии, музыкальной культуре разных наро-

дов; 

• развитие восприятия музыки, интере-

са к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способно-

стей в различных видах музыкальной дея-

тельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном 

искусстве; 

• овладение практическими умениями 

и навыками в учебно-творческой деятель-

При создании программы учтены психолого-

возрастные и индивидуальные  особенности 

младших школьников 

Цель: 
Создание благоприятных условий для полно-

ценного проживания ребенком дошкольного 

детства, развитие личности ребёнка в контек-

сте детской субкультуры, сохранение и разви-

тие индивидуальности ребёнка, достижение 

ребёнком уровня психофизического и соци-

ального развития, в соответствии с возрас-

тными и индивидуальными особенностями, 

обеспечивающими успешность познания ок-

ружающего мира через разнообразные виды 

деятельности. 

Эти цели реализуются в процессе разнообраз-

ных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкаль-

но-художественной, чтения. 

Задачи: 
1. Сохранение и укрепление психофизическо-

го здоровья, социального развития, эмоцио-

нального благополучия ребёнка; 

2. Сохранение и поддержка индивидуально-

сти ребёнка в соответствии со спецификой 

возрастного периода; 

3. Формирование социальных установок, 

обеспечивающих создание целостности кар-

тины мира ребёнка; 

4. Создание специального распорядка жизни, 

лечения, воспитания для детей с нарушения-
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ности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и им-

провизация). 

Цели общего музыкального образова-

ния достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, ком-

муникативного и социального развития. Это 

позволяет реализовать содержание обучения 

в процессе освоения способов действий, 

форм общения с музыкой, которые пред-

ставляются младшему школьнику. 

 

ми зрения с учетом их интересов, способно-

стей и потребностей; 

5. Создание дифференцированного подхода к 

детям в зависимости от состояния их зрения и 

способов ориентации в познании окружающе-

го мира. 

6. Максимальное использование разнообраз-

ных видов детской деятельности. 

 

Рабочая программа направлена на: 
• формирование у детей общей культуры, раз-

витие физических, интеллектуальных и лич-

ностных качеств; 

• формирование предпосылок учебной дея-

тельности, обеспечивающих социальную ус-

пешность; 

• сохранение и укрепление их здоровья, кор-

рекцию зрительного восприятия, возможное 

восстановление зрения детей, обеспечение 

равных стартовых возможностей для обуче-

ния детей в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования. 

 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он способствует 

эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции эмоционального 

неблагополучия, социализации обучающихся с ЗПР. 
Овладение учебным предметом «Музыка» представляет определенную сложность для уча-

щихся с ЗПР. Это связано с недостатками предшествующего обучения и воспитания, невы-

раженностью интереса к окружающему миру и себе, дефицитом регулятивных умений, пре-

пятствующих целенаправленному прослушиванию музыкальных произведений, несформи-

рованностью возможностей эмоциональной рефлексии. 
В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО обучающих-

ся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 

предмета: 
- расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию учебно-познавательной 

деятельности; 

- формировать элементы музыкальной культуры и возможность элементарных эстетических 

суждений; 

- совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания музыкальных 

произведений и исполнительской деятельности; 

- способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных образов, разви-

вающих возможности символического опосредствования чувств. 
С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР  обозначенные задачи 

конкретизируются следующим образом: 
 учить восприятию музыки, музыкального звучания природы и предметов, развивать 
дифференцированность слухового восприятия, формировать мотивацию к прослушиванию 

музыкальных произведений, танцу, пению; 
 обогащать представления об окружающем за счет бесед о музыке, музыкальных 
инструментах, людях искусства; 
 научить чувствовать настроение, выражаемое музыкальным произведением;   
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 дать понятие о мелодии, ритме, песне, танце, марше, научить выделять их;  
 познакомить с народными музыкальными инструментами; 
 воспитывать любовь к Родине, национальным обычаям, формировать чувство 
гордости и патриотизма; 
 содействовать эстетическому воспитанию за счет демонстрации произведений 

искусства; 
 расширить спектр знаемых музыкальных инструментов; 
 совершенствовать речевое дыхание, правильную артикуляцию звуков, формировать 
способность вербального выражения чувств, обогащать словарь, развивать смысловую и 

эмоциональную память, аналитико-синтетические способности; 
 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

коррекции дефицитов эмоционального развития, формирования навыков саморегуляции и 

социально одобряемого поведения; 
 формировать умение понимать символическое выражение чувств музыкальными 
средствами, познакомить со знаковым опосредствованием музыки с помощью нот; 
 обеспечить наглядно-действенный характер образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освое-
ние искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человече-

ства. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные 

при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятель-

ности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспе-

чат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижения культурного разнообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую 

значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расши-

рения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать 

и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в 

целом. 

  Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учить-

ся, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

           Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и 

духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает существенный 

коррекционный потенциал. Дети с ЗПР, пришедшие в первый класс, как правило, не имеют 

достаточных знаний о музыке, музыкальных инструментах и исполнителях, при отсутствии 

опыта посещения дошкольной образовательной организации у них бывают недостаточно 

сформированы навыки прослушивания музыки, движений под музыку и т.п.  
            Для обучающихся с ЗПР типичны трудности саморегуляции, которые препятствуют 

адекватному поведению на уроках музыки. Недостатки речевого развития нередко 

проявляются в несовершенном речевом дыхании, нечеткости артикуляции. Общее 

несовершенство аналитико-синтетической деятельности затрудняет дифференциацию 

звучания различных музыкальных инструментов, определение характера музыкального 

произведения. Бедный словарный запас и малый интерес к себе препятствует вербализации 

чувств, возникающих при прослушивании музыкального произведения. Негрубая моторная 

недостаточность затрудняет выполнение двигательных заданий. Поэтому уроки музыки 

могут выполнить свою коррекционную функцию только при учете специфических 

образовательных потребностей обучающихся: подборе эмоционально привлекательного и 

доступного по возрасту музыкального материала, наглядно-действенном характере 

образования (обеспечения возможности познакомиться с реальными музыкальными 

инструментами и их звучанием), постоянной смене видов деятельности на уроке, поощрении 
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любых проявлений детской активности, специального внимания к включению новой лексики 

в активный словарь. 
 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение,  инструмен-

тальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных 

произведений. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение 

одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ре-

бенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

 пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; 

  игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера;  

 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровиза-

циях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 

спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисован-

ных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о 

музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.  

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образ-

ного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

      В соответствии с    учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» 

отводится 168 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс и 1 дополнительный класс- 

по 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

        

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям воз-

можности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной 

и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осозна-

ния ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на осно-

ве: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудниче-

ству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участни-

ков; 
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 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, кол-

лектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим по-

ступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответствен-

ности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, го-

товности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможно-

стей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и ре-

зультаты труда других людей. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щие с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны содержать: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 

 формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям; 
 способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, ее временной 

организации. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щие с ЗПР регулятивные результаты освоения АООП НОО должны содержать: 
 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, придумать и т.п.); 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации 

(например, высказывание по результату прослушивания, двигательное изображение по заданию и 

т.п.); 
 осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и пр.) под 

руководством учителя и самостоятельно. 
Познавательные УУД 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щие с ЗПР познавательные результаты освоения АООП НОО должны содержать: 
 осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); 
 сравнивать музыкальные произведения; 
 обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 
Коммуникативные УУД 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щие с ЗПР коммуникативные результаты освоения АООП НОО должны содержать: 
 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  
 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Предметные результаты  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щие с ЗПР предметные результаты освоения АООП НОО должны содержать: 
 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-
нравственном развитии человека; 
 представления о элементах музыкальной культуры, интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 
 представления о музыкальных образах при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
 эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных 
жанров; 
 эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

 

Личностные  

У выпускника будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са-

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

− способность к оценке своей учебной деятельности; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− установка на здоровый образ жизни; 

− здоровьесберегающего поведения. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо-

вательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия ус-

пешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках. 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов ре-

шения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о се-
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бе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

− использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии; 

− владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

− произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе со-

провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-

ции, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаи-

модействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов; 

− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

− задавать вопросы; 
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− контролировать действия партнёра; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников; 

− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения курса на ступени начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций.  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

− работать с несколькими источниками информации; 

− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
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тексте напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-

ния; 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информа-

ции и находить пути восполнения этих пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сопоставлять различные точки зрения; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (про-

тиворечивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты)  

В результате изучения курса на ступени начального общего образования начинается формиро-

вание навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном об-

ществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объек-

тами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут пере-

даваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

− использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного ап-

парата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

− организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

− вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фо-

то- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

− владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; на-

бирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

− рисовать изображения на графическом планшете; 

− сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания ска-

нированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

− подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому ка-
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честву результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

− описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать ау-

диовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

− собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

− редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с ком-

муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

− пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать ос-

новным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

− искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, ба-

зах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

− заполнять учебные базы данных. 

− Выпускник получит возможность научиться: 

−  грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;критически относиться к инфор-

мации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

− создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использо-

ванием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презен-

тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

− создавать диаграммы , музыкальные цепочки.; 

− размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учре-

ждения; 

− пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

− определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с ис-

пользованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

− планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея-

тельности и деятельности группы; 

− моделировать объекты и процессы реального мира. 

− создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-

ных петель». 

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
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1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное 

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гор-

дость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к исто-

рии и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться об-

разное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особен-

ности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах 

и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкаль-

но-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнитель-

ской деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных ин-

струментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его му-

зыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкаль-

ного творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-

тий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой дея-

тельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, му-

зыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной дея-

тельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гар-

моничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение програм-

мы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и му-

зыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эст-

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, ака-

демического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских на-

родных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариа-

ций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
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9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечест-

венной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правиль-

ное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую ата-

ку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не фор-

сированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо про-

износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности ис-

полнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двух-

голосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор-

кестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в му-

зыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис-

полняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – вос-

приятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер-

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, ра-

зучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музы-

кально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю-

щийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

ных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его му-

зыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллек-

ции (фонотека, видеотека). 

 

Основные виды учебной деятельности школьников 

 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкаль-

но-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии её ви-

дов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разу-

чивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для пе-

редачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование.  Коллективное музицирование на элементарных 

и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведе-

ний. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средст-

вах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драмати-

зации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств. 

                                          Виды и формы организации учебного процесса для обучающих-

ся (ОВЗ) 

Инклюзивная образовательная среда характеризуется системой ценностного отношения к 

обучению, воспитанию и личностному развитию детей с ОВЗ, совокупностью ресурсов 

(средств, внутренних и внешних условий) их жизнедеятельности в школе и направленностью 

на индивидуальные образовательные стратегии обучающихся. ФГОС служит реализации 

права каждого ребенка на образование, соответствующее его потребностям и возможностям, 

вне зависимости от тяжести нарушения психофизического развития, способности к усвое-

нию базового уровня образования. 
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Для реализации адаптированной общеобразовательной программы школы в образователь-

ном процессе используются современные образовательные технологии: 

 дифференцированное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии развивающего обучения (личностно ориентированное развивающее обучение, 
технология саморазвития личности учащегося); 

 ИКТ: формирование информационной культуры, воспитание и социализация средствами 
массовой информации и коммуникации; 

 игровые технологии; 

 технологию проектов; 

 технологию проблемного обучения (частично); 

 социально-воспитательные технологии (технология трудового и профессионального вос-

питания и образования, модели коррекции технологии воспитания и обучения детей с 

проблемами, технологии социально-педагогической реабилитации и поддержки детей с 

ОВЗ, технологии профилактики злоупотребления ПАВ); 

 методы управления и прогнозирования педагогического процесса (технологии уровневой 
дифференциации, индивидуализации, групповой деятельности). 

В учебном процессе применяются различные методы коррекционно-развивающей работы, 

направленные на оптимальное усвоение учащимися изучаемого материала, решаются педа-

гогические задачи с учётом способностей и возможностей, уровня актуального и ближайше-

го развития учащихся, обучение планируется на основе результатов диагностического изуче-

ния. Создаются условия для мобилизации резервов личности каждого учащегося, развития ее 

творческих качеств и потенциальных возможностей. 

В процессе реализации учебных программ вносятся изменения в дидактические и методи-

ческие материалы с целью достижения оптимальных результатов обучения; постоянно об-

новляется содержание и методическое наполнение преподаваемого предмета за счёт повы-

шения уровня квалификации педагогов. 

Основным проектированным результатом освоения адаптированной общеобразовательной 

программы является - достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для 

дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах 

деятельности. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

I- IV классы (168 часов) 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музы-

кальная картина мира». ». В примерной программе предусматривается резерв 18 часов на 4 

учебных года. Этот резерв дает возможность разработчикам авторских программ наполнять 

указанные содержательные линии по своему усмотрению. В I классе сокращение часов осу-

ществляется за счет резерва учебного времени. 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как ес-

тественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 
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Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Му-

зыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профес-

сиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник му-

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздейст-

вие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочине-

ниях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального разви-

тия (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек-

тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо-

нические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра-

дио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешан-

ный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструмен-

тов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообра-

зие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль-

но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который преду-

сматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными 

инструментами Кольского Заполярья  и составляет 10% учебного времени. 

 

Таблица тематического распределения количества часов  

по содержательным линиям 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная про-

грамма 

Адаптированная 

рабочая программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 

 

1 до-

полни-

тель-

ный 

класс 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 
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* Все содержательные линии прослеживаются на каждом уроке на I ступени обучения 

1 класс, 1 дополнительный класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч. 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слуша-

тель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 
Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразитель-

ное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, пред-

ставленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 

            Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора 

в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы 

в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкаль-

ного произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструмен-

ты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Му-

зыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музы-

кальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

2 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. Музы-

кальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей Родины; 

герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы Рос-

сии(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоциональ-

ного строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, ко-

лыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и и различие. 

1. Музыка в жизни человека. * 30 ч. 51 ч. 16 ч. 13 ч. 12 ч. 6 ч. 4 ч. 

2.  Основные закономерности 

музыкального искусства. * 

60 ч. 74 ч. 10 ч. 3 ч. 16 ч. 22 ч. 23 ч. 

3. Музыкальная картина мира. * 30 ч. 43 ч. 7ч. 17 ч. 6 ч. 6 ч. 7 ч. 

4. Резерв. 15 ч.       

 ИТОГО: 135 ч 168 ч 33 ч. 33 ч. 34 ч 34 ч 34 ч 
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Музыкальный инструмент— фортепиано, его его выразительные возможности. Звучащие 

картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч. 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их 

образов в музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. Празд-

ники Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и ко-

лядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных инст-

рументов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. 

Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского наро-

да: проводы зимы (Масленица). встреча весны.  

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек,  потешек. Выразительное, интонационно осмыс-

ленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей разных 

жанров. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч. 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, тан-

цевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режис-

сера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спек-

таклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музы-

кальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение тем-

характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих заданий, представ-

ленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфониче-

ская сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов симфо-

нического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов 

музыки В.-А.Моцарта, М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфо-

ния. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музы-

кальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцар-

та, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи 

(мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и 

образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
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3 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композито-

ров. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-

композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки раз-

ных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, 

балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Вырази-

тельное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Вы-

полнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход Господень в Иеруса-

лим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. 

Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры со-

временных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мело-

дика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), пев-

цов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Ме-

лодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразитель-

ное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполне-

ние творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. 

Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических си-

туаций, драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-

Косаков,П.Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Осо-

бенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Вырази-

тельное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Вы-

полнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 6ч. 
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Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в во-

площении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка 

— их выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Вы-

дающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, 

симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, ва-

риационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч. 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, испол-

нителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия 

музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музы-

кальные иллюстрации.  

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Извест-

ные джазовые музыканты-исполнители.  

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошло-

го, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

4 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композито-

ров. Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна 

рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, 

трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного 

строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструменталь-

ный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева 

(кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно осмыс-

ленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Алек-

сандр Невский, преподобные Сергий Радонежский и  Илья Муромец), их почитание и вос-

хваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполне-

ния. Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник праздников, торжество 

торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресе-

ния в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч. 
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«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: му-

зыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чай-

ковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров 

народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-

литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музы-

кальность поэзии А. Пушкина.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч.  

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов раз-

ных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. 

Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, 

напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного 

творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора.  

Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариа-

ции в народной и композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси: Трои-

ца. Икона «Троица» А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки 

(симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения 

Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в 

творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).  

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Извест-

ные дирижеры и исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч. 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Про-

кофьева.  

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, пес-

ня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы дра-

матургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность.  

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. Стра-

винского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика.  

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Вырази-

тельное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Вы-

полнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч. 
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Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). 

Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы 

и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). 

Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классиче-

ские и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в 

произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Содержание материала по видам деятельности 

1 класс, 1 дополнительный класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длитель-

ность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструмен-

тов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имита-

цией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кино-

фильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого 

дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные зву-

ки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осозна-

ние коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания дли-

тельностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические 

«паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музы-

кальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, ко-

локольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (при-

меры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве акком-

панемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпа-

нементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
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Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Ин-

тонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства ме-

лодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содер-

жания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 

Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение 

с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкаль-

ного предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с прие-

мами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контра-

ста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различ-

ного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. При-

меры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 

«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внут-

ри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с примене-

нием «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастно-

го ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов 

в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основ-

ных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двига-

тельная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых 

движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материа-

ле для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вари-

антов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двига-

тельная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе прой-

денного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
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Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной ре-

чи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиату-

рой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и кла-

виатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические от-

тенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепи-

анной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-

слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения 

клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графи-

ческой записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических от-

тенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музы-

кальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее 

движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием 

знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучи-

вание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по 

нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-

ных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных ин-

струментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровиза-

ция-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических 

рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-

денного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, теат-

рализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (уча-

стие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита 

и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределе-

ние ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг ка-

лендарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хоро-

водных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные иг-

ры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хорово-

дов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполне-

ние произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одно-

классников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народ-

ному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регио-

нов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушива-

ние народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический рус-

ский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в ис-

полнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль 

народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Много-

образие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразитель-

ного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особен-

ностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: 

М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с 

оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркест-

ром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (при-

зывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для ор-

кестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движе-

ние; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисун-

ков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простей-

ших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 
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группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, ре-

ко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разно-

образным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных 

мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интерва-

лы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 

октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэн-

до). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музы-

кальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хо-

ровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинат-

ное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием ин-

тервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музы-

ке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бет-

ховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повтор-

ности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме 

(примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (приме-

ры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом 

для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инстру-

ментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); 

куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музи-

цировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных 

образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодиче-

ским моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эс-

тафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка 

с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инстру-

ментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музы-

кальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанро-

вой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная осно-

ва). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуря-

на, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых призна-

ков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моде-

лирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементар-

ных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и 

др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес раз-

личных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным ме-

лодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инст-

рументов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Междуна-

родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концерт-

ных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-

ных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнен-

ных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенство-

вание навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-

денного хорового и  инструментального материала. Театрализованные формы проведения 

открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие ро-

дителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
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подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представле-

ний в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригла-

сительные билеты и т.д.).  

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучи-

вание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. 

Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровож-

дении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием 

пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для рит-

мического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствова-

ние игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых парти-

тур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение 

в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамбле-

вого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включе-

ние элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инст-

рументах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные ин-

струменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произ-

ведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация не-

больших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и при-

менение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 
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Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, дет-

ские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового ре-

пертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элемен-

тами двухголосия.  

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфоническо-

го оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инст-

румента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских кол-

лективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического 

оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 

Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов 

концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и 

оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на опре-

деление тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. На-

чальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Испол-

нение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использо-

ванием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с исполь-

зованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 
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Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркест-

ровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий.  

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном мате-

риале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Опре-

деление соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-

марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 

Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластиче-

ского интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехча-

стной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 

на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпане-

мент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Междуна-

родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного кален-

даря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-

ных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложнен-

ных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенство-

вание навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-

денного хорового и  инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 
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«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир приро-

ды» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготов-

ка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол-

лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен наро-

дов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, рит-

мических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (син-

копа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение орке-

стровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чте-

ние нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучи-

вание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных зна-

ков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение рит-

мических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 

исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в ак-

компанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интер-

валов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрад-

ный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инст-

рументов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инст-

румент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполни-

тельской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 

В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в ис-
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полнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях раз-

личного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых ис-

полнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инст-

рументам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функ-

ций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декора-

ций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чай-

ковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музы-

ки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» 

(обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Ин-

формация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), 

«После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключе-

ния Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней 

«Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских ре-

жиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. 

Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, пого-

ди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), 

«Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным ис-

полнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, со-

ревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения про-

граммы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на пра-

вильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построе-

ний. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Междуна-

родный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного кален-

даря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школь-

ных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен 

в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и ин-

струментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики осво-

енного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего раз-

нообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Им-

провизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 

синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Со-

ревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструменталь-

ного, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения про-

граммы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием прой-

денного хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-

театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных 

мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «му-

зыканты», «художники» и т.д.  
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Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся 

Содержательные линии Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

I класс (33 ч), 1 дополнительный класс. Музыка вокруг нас (16 ч) 

Музыка и ее роль в повседневной жизни чело-

века. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообраз-

ных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Образы осенней природы в музыке. Нотная за-

пись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

 

Интонация как озвученное состояние, вы-

ражение эмоций и мыслей. Музыка в празд-

новании Рождества Христова. Музыкаль-

ный театр: балет. 

 

 

 

  

  И муза вечная со мной! Хоровод муз. По-

всюду музыка слышна. 

  Душа музыки — мелодия. Музыка осени. 

Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому 

нужна... Музыкальная азбука. Музыкаль-

ные инструменты. 

Обобщающий урок 1 четверти. 

«Садко» (из русского былинного сказа). 

Музыкальные инструменты. Звучащие 

картины. Разыграй песню. Пришло Рожде-

ство, начинается торжество. Родной обы-

чай старины. Добрый праздник среди зи-

мы. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чай-

ковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Вре-

мена года». П. Чайковский. 

Колыбельная Волховы, песня Садко "Заи-

грайте, мои гусельки". Из оперы «Садко». 

Н. Римский- Корсаков. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской. концертная сим-

фония для арфы с оркестром (I-я часть 

«Орнамент»). В. Кикта 

Звезда покатилась. В. Кикта. слова В. Та-

таринова. 

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер человека 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личност-

ное отношение при восприятии и исполнении музы-

кальных произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть 

на детских элементарных музыкальных инструмен-

тах (и ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации оп-

ределять их сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и со-

чинения и пении, игре, пластике. 

Инсценировать для школьных праздников музы-

кальные образы песен, пьес программного содер-

жания, народных сказок. 

Участвовать в совместной деятельности (в группе, 

в паре) при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Знакомиться с элементами нотной записи. Выяв-

лять сходство и различим музыкальных и живопис-

ных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие на-

строению музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности песни, танца, 

марша. 
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Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». 

К.-В. Глюк. 

Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С. 

Бах. 

Осень. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина "Метель". Г. Свири-

дов. 

Пастушеская песенка. На тему из 5-й части 

Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бет-

ховен, слова К. Алемасовой; Капельки В. 

Павленко. слова Э. Богдановой; Скворуш-

ка прощается. Т. Потапенко. слона М. 

Ивенсен; Осень, русская народная песня, и 

др. 

Азбука Л. Островский, слова 3. Петровой: 

Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника; До-

мисолька. О. Юдахина. слова В. Ключни-

кова; Семь подружек. 

Музыка и ты (17 ч) 

Музыка в жизни ребенка. Образы род-

ного края. Роль поэта, художника, компози-

тора в изображении картин природы (слова 

— краски — звуки). Образы защитников 

Отечества в музыке. Музыкальные поздрав-

ления. Музыкальные инструменты: лютня, 

клавесин, фортепиано, гитара. Былины и 

сказки о воздействующей силе музыки. 

 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: 

опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектак-

ля, программа концерта для родителей 

 

Край, в котором ты живешь. Поэт, худож-

ник, композитор. Музыка утра. Музыка ве-

чера. Музыкальные портреты. Разыграй 

сказку (Баба-Яга. Русская сказка). У каж-

дого свой музыкальный инструмент. Музы 

не молчали. Музыкальные инструменты. 

Мамин праздник. Музыкальные инстру-

менты. Чудесная лютня (по алжирской 

сказке). Звучащие картины. 

Обобщающий урок III четверти. 

Музыка в цирке. Дом, который звучит. 

Опера- сказка. Ничего на свете лучше не-

ту... Афиша. Программа. Твой музыкаль-

ный словарик. 

Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров. 

Исполнять различные по характеру музыкальные 

сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к различным жанрам 

музыки народного и профессионального творчества. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации) в характере основных 

жанров музыки. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально- по-

этического творчества (скороговорки, хороводы, иг-

ры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в кол-
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Обобщающий урок IV четверти — заключи-

тельный урок-концерт». 

Примерный музыкальный материал. 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты - Пер Гюнт. Э. Григ. 

Добрый день. М. Дубравин. слона В. Суслова: 

Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю Полухина: 

Солнце. грузинская народная песня, обраб. Л. 

Аракишвили. 

Пacmopaль. Из музыкальных иллюстраций 

к повести А. Пушкина «Метель» Г. Свири-

дов: Наигрыш А. Шнитке: Утро в лесу. В. 

Салманов. Доброе утро. Из кантаты "Песни 

утра, весны и мира". Д. Кабалевский, слова Ц. 

Солодаря. 

Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезво-

ны» (по прочтении В Шукшина) В. Гаврилин: 

Вечер. Из "Детской музыки». С. Прокофьев. 

Вечер. В. Салманов. Вечерняя сказка. А. Ха-

чатурян. 

Менуэт. В-А. Моцарт. 

Болтунья С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Баба Яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный инструмент, 

эстонская народная песня. Обраб. X. Кыр-

вите. пер. М. Ивенсен. 

Симфония № 2 ("Богатырская»). 1-я часть 

(фрагмент). А Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, русская 

народная песня; Песня о маленьком труба-

че. С. Никитин, слова С. Крылова: Учил 

Суворов А. Новиков, слова М. Левашова. 

Волынка. И.-С. Бах. 

Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. 

лективных играх-драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся геро-

ев музыкальных произведений и представлять их 

на выставках детского творчества. 

Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и 

из музыки к кинофильмам и демонстрировать их на кон-

цертах для родителей, школьных праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу концерта, музыкального 

спектакля, школьного праздника. 

Участвовать в подготовке и проведении заключительно-

го урока-концерта. 
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Ген. Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета «Конек Горбу-

нок". Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакен. 

Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой; 

Праздник бабушек и мам. М. Славкин, 

слова Е. Каргановой. 

Выходной марш; Колыбельная (сло-

на В. Лебедева - Кумача). Из музыки к ки-

нофильму «Цирк». И. Дунаевский:. 

Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключительный хор из 

оперы "Волк и семеро козлят". М. Коваль, 

слова Е. Манучаровой. 

Заключительный хор. Из оперы « Муха-

цокотуха». М. Красев. слова К. Чуковского 

Добрые слоны. А. Журбин, слова В. 

Шленского; Мы катаемся на пони. Г. Кры-

лов, слова М. Садовского; Слон и скри-

почка. В. Кикта, слона В. Татаринова: Бу-

бенчики. американская народная песня, 

русский текст Ю. Хазанова; Ты откуда, 

музыка? Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Бременские музыканты. Из Музы-

кальной фантазии на тему сказок братьев 

Гримм. Ген. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

II класс (34 ч) 

Россия — Родина моя (3 ч) 

Музыкальный пейзаж. Образы родной при-

роды к музыке русских композиторов. Пе-

сенность, как отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной вырази-

Мелодия. Здравствуй. Родина моя! Моя 

Россия. Гимн России. 

Примерный музыкальный материал 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к 

Размышлять об отечественной музыке, ее характе-

ре и средствах выразительности. 

Подбирать слова отражавшие содержание музы-

кальных произведений (словарь эмоций). 
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тельности. Государственные символы Рос-

сии (флаг, герб, гимн). Гимн — главная 

песня нашей Родины. Художественные 

символы России (Московский Кремль, храм 

Христа Спасителя, Большой театр). 

 

 

 

 

 

 

опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Гимн России А. Александров, слова С. Ми-

халкова. 

Патриотическая песня. М. Глинка, слова 

Д. Машистова; Здравствуй, Родина моя! 

Ю. Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. 

Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

 

Воплощать характер и настроение песен о Родине в 

своем исполнении на уроках и школьных праздни-

ках. 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др. 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своей 

республики, края, города, школы. 

Закреплять основные термины и понятия музы-

кального искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную за-

пись. 

Расширять запас музыкальных впечатлений в само-

стоятельной творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

День, полный событий (6 ч) 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, 

темах и образах детских пьес П. Чайковско-

го и С. Прокофьева. Музыкальные инстру-

менты: фортепиано — его выразительные 

возможности. Песенность, танцевальность, 

маршевость в передаче содержания и эмо-

ционального строя музыкальных сочине-

ний. Природа, детские игры и забавы, сказ-

ка в музыке. Колыбельные песни. Своеоб-

разие музыкального языка композиторов, 

сходство и различие. 

 

 

 

 

Музыкальные инструменты. Природа и 

музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... 

Эти разные марши. Звучащие картины. 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Обобщающий урок 1 четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Дет-

ская музыка. 

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты 

«Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла 

«Пять песен для детей». С. Соснин, слова 

П. Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, 

слова И. Ласманиса; Спят усталые игруш-

ки. А. Островский, слова 3. Петровой; Ай-

Распознавать и эмоционально откликаться на вы-

разительные и изобразительные особенности музы-

ки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные ин-

тонации. 

Определять жизненную основу музыкальных про-

изведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных 

видах музыкально-творческой деятельности: пение, 

игра на детских элементарных музыкальных инст-

рументах, импровизация соло, в ансамбле, оркестре, 

хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись музыки с ее жан-

ром и музыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные 
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я, жу-жу, латышская народная песня; Ко-

лыбельная Медведицы. Из мультфильма 

«Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Понимать основные термины и понятия музыкаль-

ного искусства. 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного музы-

кального произведения и в исполнительской дея-

тельности. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре 

на инструментах, музыкально-пластическом движе-

нии) различные музыкальные образы (в паре, в 

группе). 

Определять выразительные возможности форте-

пиано в создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства выразительно-

сти музыкальных и живописных образов. 

Выполнять творческие задания; рисовать, переда-

вать в движении содержание музыкального произ-

ведения. 

Различать особенности построения музыки: двух-

частная, трехчастная формы и их элементы (фрази-

ровка, вступление, заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы программного ха-

рактера и исполнять их на школьных праздниках. 

«О России петь — что стремиться в храм» (5 ч) 

Колокольное звоны России: набат, трезвон, 

благовест. Музыкальный пейзаж. Святые 

земли Русской: князь Александр Невский, 

преподобный Сергий Радонежский. Вопло-

щение их образов в музыке различных жан-

ров: народные песнопения, кантата. Жанр 

молитвы, хорала. Праздники Русской пра-

вославной церкви. Рождество Христово. 

Рождественские песнопения и колядки. Му-

Великий колокольный звон. Звучащие кар-

тины. Святые земли Русской. Александр 

Невский. Сергий Радонежский. Молитва. 

С Рождеством Христовым! Рождество 

Христово. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Великий колокольный звон. Из оперы 

«Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Передавать в исполнении характер народных и ду-

ховных песнопений. 

Эмоционально откликаться на живописные, музы-

кальные и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и 

живописи. 

Передавать с помощью пластики движений, дет-

ских музыкальных инструментов разный характер 

колокольных звонов. 
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зыка на новогоднем празднике. 

 

 

 

Песня об Александре Невском; Вставайте, 

люди русские из кантаты «Александр Нев-

ский». С. Прокофьев. 

Народные песнопения  о Сергии Радонеж-

ском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. Чайков-

ский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. 

Ушинского. Добрый тебе вечер; Рождест-

венское чудо, народные славянские песно-

пения. Рождественская песенка Слова и му-

зыка П. Синявского. 

Исполнять рождественские песни на уроке и дома. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания в рабочей тетради/ 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Фольклор — народная мудрость, Оркестр рус-

ских народных инструментов. Мотив, напев, 

наигрыш. Вариации в русской народной музыке. 

Ритмическая партитура. Традиции народного 

музицирования. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы (Масленица). встреча 

весны. Песня-игра. песня-диалог, песня-хоровод. 

Народные песенки, заклички,  потешки. 

 

 

Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны 

Девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка о 

народном стиле. Сочини песенку. Проводы 

зимы. Встреча весны. 

Примерный музыкальный материал 

Светит месяц: Камаринская, плясовые наи-

грыши А. Шнитке. 

Выходили красны девицы; Бояре, а мы к 

вам пришли, русские народные песни. 

Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 

Камаринская. М. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков. слова народные; 

Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева. 

Масленичные песенки; Песенки-заклички, 

игры, хороводы. 

 

 

Разыгрывать народные игровые песни, песни- диалоги, 

песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблево-

го, коллективного (хорового и инструментального) во-

площения различных образов русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических. 

пластических и инструментальных импровизаций на тек-

сты народных песенок, попевок,  закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно 

народные песни, танцы, инструментальные наигрыши на 

традиционных народных праздниках. 

Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам 

своего народа и других народов России. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских ком-

позиторов. 

Выявлять особенности традиционных праздников 

народов России. 

Различать, узнавать народные песни разных жан-

ров и сопоставлять средства их выразительности. 

Создавать музыкальные композиции (пение, музы-

кально-пластическое движение, игра на элементар-

ных инструментах) на основе образное оте-
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чественного музыкального фольклора. 

Использовать полученный опыт общения с фольк-

лором в досуговой и внеурочной формах деятельно-

сти. 

Интонационно осмысленно исполнять русские на-

родные песни, танцы, инструментальные наигрыши 

разных жанров. Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

В музыкальном театре (5 ч) 

Многообразие сюжетов и образов музы-

кального спектакля. Детский музыкальный 

театр: опера и балет. Песенность, танце-

вальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музы-

кального спектакля. Элементы оперного и 

балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из 

оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные 

темы - характеристики главных действую-

щих лиц. Финал. 

 

 

Сказка будет впереди. Детский музыкаль-

ный театр. Театр оперы и балета. Волшеб-

ная палочка. Опера «Руслан и Людмила». 

Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! 

Увертюра. Финал. 

Примерный музыкальный материал 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фраг-

менты). М. Коваль; Золушка. Балет (фраг-

менты). С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем апельси-

нам». С. Прокофьев; Марш Из балета 

«Щелкунчик». П. Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити». Ген. Глад-

ков, слова В. Лугового. 

Эмоционально откликаться и выражать свое от-

ношение к музыкальным образам оперы и балета.  

Выразительно, интонационно осмысленно испол-

нять темы действующих лип опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сцениче-

ском воплощении отдельных фрагментов музыкаль-

ного спектакля. 

Рассказывать сюжеты литературных произведений, 

положенных в основу знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности развитии образов. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 

В концертном зале (5 ч) 
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Жанровое многообразие инструментальной 

и симфонической музыки. Симфоническая 

сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тем-

бры инструментов и различных групп инст-

рументов симфонического оркестра.  

Партитура. 

 

Музыкальная живопись. «Картинки с вы-

ставки» М. Мусоргского. Жанры симфони-

ческой музыки: увертюра, симфония. Сим-

фония № 40 соль минор В.-А. Моцарта. 

Увертюра к опере «свадьба Фигаро». Взаи-

модействие тем-образов: повтор, контраст. 

Выразительность и изобразительность об-

разов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусорг-

ского. 

 

 

 

 

 

Симфоническая сказка «Петя и Волк». 

Обобщающий урок III четверти. 

Картинки с выставки. Музыкальное впе-

чатление. Звучит нестареющий Моцарт! 

Симфония № 40. Увертюра. 

Примерный музыкальный материал 

Петя и волк. Симфоническая сказка. С. 

Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепи-

анной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-

А. Моцарт; Увертюра К опере «Свадьба 

Фигаро». В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере 

«Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. 

Кушнера. 

Узнавать тембры инструментов симфонического 

оркестра и сопоставлять их с музыкальными образ-

ами симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, 

сюита и др. 

Участвовать в коллективном воплощении музы-

кальных образов (пластические этюды, игра в дири-

жера, драматизация) на уроках и школьных празд-

никах. 

Выявлять выразительные и изобразительные осо-

бенности музыки в их взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей музыки с ее нотной 

записью. 

Передавать свои музыкальные впечатления в ри-

сунке. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (6 ч) 

Композитор — исполнитель — слушатель. 

Интонационная природа музыки. Музы-

кальная речь и музыкальный язык. Музы-

кальные инструменты (орган). Выразитель-

ность и изобразительность музыки. Жанры 

музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. 

В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалев-

ского. Музыкальные и живописные пейзажи 

(мелодия - рисунок, лад - цвет). Междуна-

родный конкурс исполнителей им. П. И. 

Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и об-

разы музыки С. Прокофьева, П. Чайковско-

Волшебный цветик-семицветик. Музы-

кальные инструменты. Музыкальные ин-

струменты. И всё это — Бах! Всё в движе-

нии. Тройка. Попутная песня. Музыка 

учит людей понимать друг друга. Два лада. 

Легенда. Природа и музыка. Весна. Осень. 

Печаль моя светла. Первый. Мир компози-

тора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Обобщающий урок IV четверти — заключи-

тельный урок-концерт. 

Примерный музыкальный материал 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Ан-

Понимать триединство деятельности композитора - 

исполнителя - слушателя. 

Анализировать художественно-образное содержа-

ние, музыкальный язык произведений мирового му-

зыкального искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию 

образцы профессионального и музыкально-

поэтического творчества. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность и деятельность одноклассников. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и на-

зывать их авторов. 
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го. 

 

 

 

ны Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 

2; За рекою старый дом, русский текст Д. 

Тонского; Токката ре минор для органа; 

Хорал;  Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт. слова И.-Ф. Овер-

бек. пер. Т. Сикорской; Колыбельная Б. 

Флис - В.-А. Моцарт. русский текст С. 

Свириденко. 

Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 

Кукольника; Песня жаворонка. П. Чайков-

ский концерт для фортепиано с оркестром 

№ 1. Часть 1-я (фрагменты). II. Чайков-

ский. 

Тройка; весна; Осень. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Ме-

тель». Г. Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны: Карусель (слова 

И. Рахилло), Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; 

Пусть всегда будет солнце. А. Островский, 

слова Л. Ошанина; Сказки гуляют по све-

ту. Е. Птичкин. слова М. Пляцковского; 

Это очень интересно; Пони. С. НИКИТИНА 

слова Ю. Мориц; До чего же грустно. Из 

вокального цикла «Пять песен для детей". 

С. Соснин, слова П. Синявского; Старый 

добрый клавесин. Й. Гайдн, русский текст 

П. Синявского: Большой хоровод. Б. Са-

вельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хай-

та. 

 

Называть и объяснять основные термины и поня-

тия музыкального искусства. 

Определять взаимосвязь выразительности и изо-

бразительности в музыкальных и живописных про-

изведениях. 

Проявлять интерес к концертной деятельности из-

вестных исполнителей и исполнительских коллекти-

вов, музыкальным конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях 

детского творчества. 

Участвовать в подготовке и проведении заключи-

тельного урока-концерта. 

Составлять афишу и программу заключительного 

урока-концерта совместно с одноклассниками. 

III класс (34 ч) Россия — Родина моя (5 ч) 

Песенность музыки русских композиторов. 

Образы родной природы в романсах рус-

Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. 

Звучащие картины. Виват. Россия! Наша 

Выявлять настроения и чувства человека, выра-

женные в музыке. 
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ских композиторов. Лирические образы во-

кальной музыки. Образы Родины, защитни-

ков Отечества в различных жанрах музыки: 

кант, народная песня, кантата, опера. Фор-

ма-композиция, приемы развития и особен-

ности музыкального языка. 

 

 

 

слава - русская держава. Кантата «Алек-

сандр Невский". Опера «Иван Сусанин». 

Родина моя! Русская земля... Да будет во 

веки веков сильна. 

Примерный музыкальный материал 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии 

№ 4. П. Чайковский: Жаворонок. М. Глин-

ка, слова Н. Кукольника. Благословляю 

вас, леса. П. Чайковский, 

слова А. Толстого: Звонче жаворонка пе-

нье. Н. Римский-Корсаков. стихи А. Тол-

стого. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести Л. Пушкина «Метель». Г. Свири-

дов. 

Радуйся, Росско земле; Орле Российский. 

Виватные канты. Неизвестные авторы 

XVIII в.: Славны были наши деды; Вспом-

ним, братцы, Русь и славу! Русские народ-

ные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). 

С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. 

Выражать свое эмоциональное отношение к искус-

ству в процессе исполнения музыкальных произве-

дений (пение, художественное движение, пластиче-

ское интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную выра-

зительность музыкальной и поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях истории Оте-

чества и исполнять их на уроках и школьных празд-

никах. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 

День, полный событий (4 ч) 

Жизненно-музыкальные впечатления ре-

бенка «с утра до вечера». Образы природы, 

портрет в вокальной и инструментальной 

музыке. Выразительность и изобразитель-

ность музыки разных жанров (инструмен-

тальная пьеса, песня, романс, вокальный 

цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и 

стилей композиторов (П. Чайковский. С. 

Прокофьев. М. Мусоргский. Э. Григ). 

Утро. Портрет в музыке. В каждой инто-

нации спрятан человек. В детской. Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер. 

Обобщающий урок I четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; За-

ход солнца. Э. Григ, слова Л. Мунка, пер. 

С. Свириденко; Вечерняя песня. М. Му-

соргский, слона А. Плещеева; Колыбель-

Распознавать и оценивать выразительные и изо-

бразительные особенности музыки в их взаимодей-

ствии. 

Понимать художественно-образное содержание му-

зыкального произведения и раскрывать средства его 

воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические особенно-

сти музыкального образа в слове, рисунке, движе-

нии. 
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. 

ная. П. Чайковский, слова Л. Майкова: 

Болтунья. С. Прокофьев, слова Л. Барто; 

Золушка Балет (фрагменты). С. Прокофь-

ев; Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и 

Джульетта". С. Прокофьев С няней; С кук-

лой. Из цикла «Детская». Слова и музыка 

М. Мусоргского; Прогулка; Тюильрийcкий 

сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский; Детский альбом. Пьесы. П. 

Чайковский 

Находить (обнаруживать) общность интонаций в 

музыке, живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных сочинений 

программного характера, разрывать их и исполнять 

во время досуга. 

Выразительно, интонационно осмысленно испол-

нять сочинения разных жанров и стилей соло, в ан-

самбле, хоре, оркестре. 

Выявлять ассоциативно-образные связи музыкаль-

ных и живописных произведений. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

сочинений программного характера. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 

Образы Богородицы, Девы Марин, матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусст-

ве. Икона Богоматери Владимирской — ве-

личайшая святыня Руси. Праздники Рус-

ской православной церкви: вход Господень 

в Иерусалим. Крещение Руси (988 г.). Свя-

тые земли Русской: равноапостольные кня-

гиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы 8 церков-

ном богослужении, песни и хоры современ-

ных композиторов, воспевающие красоту 

материнства, любовь, добро. 

 

 

Радуйся. Мария! Богородице Дево, радуйся. 

Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, 

нежная моя. добрая моя, мама! Вербное 

воскресенье. Вербочки. Святые земли Рус-

ской. 

Примерный музыкальный материал 

Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Все-

нощного бдения». С. Рахманинов: Тропарь 

иконе Владимирской Божией матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

пер. Л. Плещеева; Прелюдия №1 до мажор. 

Из I тома "Хорошо темперированного кла-

вира». И.-С. Бах; Мама. Из вокально-

инструментального цикла «Земля». В. Гав-

рилин, слова В. Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы "Иисус Христос 

- суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи Л. Блока; 

Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине 

Обнаруживать сходство и различия русских и за-

падноевропейских произведений религиозного ис-

кусства (музыка, архитектура, живопись). 

Определять обратный строй музыки с помощью 

«словаря эмоций». 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тро-

парь, молитва, величание), песнями, балладами на 

религиозные сюжеты. 

Иметь представление о религиозных праздниках 

народов России и традициях их воплощения. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 
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Ольге; Баллада о князе Владимире. Слова 

А. Толстого. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Жанр былины в русском музыкальном 

фольклоре. Особенности повествования 

(мелодика и ритмика былин). Образы бы-

линных сказителей (Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель). Народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. Имитация тем-

бров русских народных инструментов в 

звучании симфонического оркестра. 

 

 

 

Настрою гусли на старинный лад... Певцы 

русской старины. Былина о Садко и Мор-

ском царе. Лель, мой Лель... Звучащие 

картины. Прощание с Масленицей. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. 

Римского- Корсакова; Садко и Морской 

царь. Русская былина (Печорская старина); 

Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людми-

ла». М. Глинка; Песни Садко; хор Высота 

ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Рим-

ский- Корсаков; Третья песня Леля; Про-

воды Масленицы, хор. Из пролога оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Вес-

нянки. Русские, украинские народные пес-

ни. 

Выявлять общность жизненных истоков и особен-

ности народного и профессионального музыкально-

го творчества. 

Рассуждать о значении повтора, контраста, сопос-

тавления как способов развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по ролям, участво-

вать в коллективных играх-драматизациях. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Принимать участие в традиционных праздниках 

народов России. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительно, интонационно осмысленно испол-

нять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

В музыкальном театре (6 ч) 

Путешествие в музыкальный театр. (Обоб-

щение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений учащихся об 

особенностях оперного и балетного спек-

таклей. Сравнительный анализ музыкаль-

ных тем- характеристик действующих лиц. 

сценических ситуаций, драматургии в опе-

рах и балетах.) Мюзикл — жанр легкой му-

зыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенно-

сти музыкального языка, манеры исполне-

ния. 

 

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил ли-

рою преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера 

«Орфей и Эвридика». Опера «Снегуроч-

ка». Волшебное дитя природы. Полна чу-

дес могучая природа... В заповедном лесу. 

Океан-море синее. Балет «Спящая краса-

вица». Две феи. Сцена на балу. В совре-

менных ритмах. 

Примерный музыкальный материал 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, ху-

дожника-постановщика в создании музыкального 

спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкального спектакля (дирижер, ре-

жиссер, действующие лица и др.) 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увер-

тюры к опере и балету. 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем 

по нотной записи. 

Воплощать в пении или пластическом интонирова-

нии сценические образы на уроках и школьных кон-
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В. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Рим-

ский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к опере 

«Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. 

Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст 

М. Цейтлиной: Волк и семеро козлят на 

новый лад. Мюзикл. Л. Рыбников, сцена-

рий Ю. Энтина. 

цертах. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии пе-

сен, тем из мюзиклов, опер, балетов. 

 

В концертном зале (6 ч) 

 

Жанр инструментального концерта. Мас-

терство композиторов и исполнителей в во-

площении диалога солиста и симфониче-

ского оркестра. «Вторая жизнь» народной 

песни в инструментальном концерте (П. 

Чайковский). Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка — их выразительные воз-

можности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Пага-

нини. П. Чайковский). Выдающиеся скри-

пичные мастера и исполнители. Контраст-

ные образы программной сюиты, симфо-

нии. Особенности драматургии. Музыкаль-

ная форма (двухчастная, трёхчастная, ва-

риационная). Темы, сюжеты и образы му-

зыки Л. Бетховена. Музыкальные инстру-

менты: скрипка. 

 

 

 

 

Музыкальное состязание. Музыкальные 

инструменты. Звучащие картины. Музы-

кальные инструменты. Сюита «Пер Гюнт». 

Странствия Пера Гюнта. Севера песня 

родная. «Героическая». Призыв к мужест-

ву. Вторая часть симфонии. Финал симфо-

нии. Мир Бетховена. 

Обобщающий урок III четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 

3- я часть (фрагмент). П. Чайковский; 

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И. -С. 

Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и Эври-

дика". К. -В. Глюк; Мелодия. П. Чайков-

ский; Каприс № 24. Н. Паганини; Пер 

Гюнт. Сюита №1 (фрагменты). Сюита № 2 

(фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») (фрагмен-

ты). Л. Бетховен; Соната 14 («Лунная»). 1-

я часть (фрагмент). Л. Бетховен. Контра-

бас; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетхо-

Наблюдать за развитием музыки разных форм и 

жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные чер-

ты музыкальной речи разных композиторов. 

Моделировать в графике звуковысотные и ритми-

ческие особенности мелодики произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкаль-

ные образы в звучании различных музыкальных ин-

струментов. 

Различать на слух старинную и современную му-

зыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

Называть исполнительские коллективы и имена 

известных отечественных и зарубежных исполните-

лей 
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вен; Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. 

Райского; Волшебный смычок. Норвеж-

ская народная песня; Скрипка. Р. Бойко, 

слова И. Михайлова. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч) 

Музыка источник вдохновения, надежды и 

радости жизни. Роль композитора, исполни-

теля, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и разли-

чия музыкальной речи разных композито-

ров. Образы природы в музыке Г. Свиридо-

ва. Музыкальные иллюстрации. Джаз - ис-

кусство 

XX века. Особенности мелодики, ритма, тем-

бров инструментов, манеры исполнения джазо-

вой музыки. Импровизации как основа джаза. 

Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазо-

вые музыканты-исполнители. Мир музыки С. 

Прокофьева. Певцы родной природы: П. Чай-

ковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного 

и музыкального творчества. Жанровая общность 

оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые 

знает весь мир. 

 

 

. 

Чудо-музыка. Острый ритм - джаза звуки. 

Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. 

Прокофьева. Певцы родной природы. Про-

ставим радость на земле. Радость к солнцу 

нас зовёт. 

Обобщающий урок IV четверти — заклю-

чительный урок-концерт 

Примерный музыкальный материал 

Мелодия. П. Чайковский: Утро из сюиты 

«Пер Гюнт». Э. Григ; Шествие солнца. Из 

сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных ил-

люстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов; Снег идет. Из Маленькой кантаты. 

Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака; Запевка. Г. 

Свиридов, стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. 

Моцарт; Симфония № 40. Финал. В.-А. 

Моцарт. 

Симфония № 9. Финал Л. Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский 

текст П. Синявского: Чудо-музыка. Д. Ка-

балевский, слова 3. Александровой; Всюду 

музыка живет. Я. Дубравин. слова В. Су-

слова; Музыканты, немецкая народная 

песня; Камертон, норвежская народная 

песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гер-

швина, русский текст В. Струкова; Колы-

Выявлять изменения музыкальных образов, озву-

ченных различными инструментами. 

Разбираться в элементах музыкальной (нотной) 

грамоты. 

Импровизировать мелодии в соответствии с поэти-

ческим содержанием в духе песни, танца, марша. 

Определять особенности построения (формы) му-

зыкальных сочинений. 

Различать характерные черты языка современной 

музыки. 

Определить принадлежность музыкальных произведений 

к тому или иному жанру. 

Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы 

песен, пьес программного содержания. 

Участвовать в подготовке заключительного урока-

концерта. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения раз-

ных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 
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бельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». 

Дж. Гершвин 

IV класс (34 ч) Россия — Родина моя (3 ч) 

Красота родной земли, человека в народной 

музыке и сочинениях русских композито-

ров. Общность интонаций народного и ком-

позиторского музыкального творчества. 

Тайна рождения песни. Многообразие жан-

ров народных песен: колыбельная, плясо-

вая, солдатская, трудовая, лирическая, хо-

роводная и др.; особенности интонаций. 

ритмов, композиционного строения, манеры 

исполнения. Лирические образы музыки С. 

Рахманинова (инструментальный концерт, 

ВОКАЛИЗ), патриотическая тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 

 

 

 

 

Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не 

выразишь словами, звуком на душу на-

вей... Как сложили песню. Звучащие кар-

тины. Ты откуда, русская. зародилась, му-

зыка? Я пойду по полю белому... На вели-

кий праздник собралася Русь! 

 

Примерный музыкальный материал 

Концерт 3 для фортепиано с оркестром. 

Главная мелодия 1-й части. С. Рахмани-

нов; Вокализ. С. Рахманинов; Песня о Рос-

сии. В. Локтев, слова 0. Высотской: Род-

ные места. Ю. Антонов, слова М. Плян-

ковского 

Ты, река ль моя, реченька, русская народ-

ная песня; Колыбельная в обраб. Д. Лялом: 

У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы 

ребятушки; Милый мой хоровод; А мы 

просо сеяли, русские народные песни, об-

раб. М. Балакирева. Н. Римского- Корсако-

ва: Александр Невский Кантата (фрагмен-

ты). С. Прокофьев; Иван Сусанин. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

Размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и профес-

сиональное музыкальное творчество разных стран 

мира и народов России и высказывать мнение о его 

содержании. 

Исследовать: выявлять общность истоков и осо-

бенности народной и профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать народные песни, участ-

вовать в коллективных играх-драматизациях. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ан-

самблевого, коллективного (хорового, инструмен-

тального) воплощения различных художественных 

образов. 

Узнавать образцы народного музыкально-

поэтического творчества и музыкального фольклора 

России. 

Импровизировать на заданные тексты. 

Выразительно, интонационно осмысленно испол-

нять сочинения разных жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные ряды художественным 

проведениям различных видов искусства. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

 

О России петь — что стремиться в храм... (4 ч) 

Нравственные подвиги святых земли Рус-

ской (равноапостольные княгиня Ольга, 

князь Владимир. Илья Муромский и др.). 

Их почитание и восхваление. Святые равно-

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, 

торжество и» торжеств. Ангел вопияше. 

Родной обычай старины. Светлый празд-

Сравнивать музыкальные образы народных и цер-

ковных праздников. 

Сопоставлять выразительные особенности языка 

музыки, живописи, иконы, фрески, скульптуры. 
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апостольные Кирилл и Мефодий — созда-

тели славянской письменности. Религиоз-

ные песнопения (стихира, тропарь, молитва, 

величание); особенности их мелодики, рит-

ма, исполнения. Праздники Русской право-

славной церкви (Пасха). Церковные и на-

родные традиции праздника. Образ светло-

го Христова Воскресения в музыке русских 

композиторов. 

 

народная песня: Светлый праздник. Финал 

Сюиты-фантазии №1 для двух фортепиано. 

С. Рахманинов. 

ник. 

Обобщающий урок I четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Земле Русская. стихира; Былина об Илье 

Муромце, былинный напев сказителей Ря-

бининых; Симфония № 2 («Богатырская»). 

1-я часть (фрагмент). А. Бородин; Бога-

тырские 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; Балла-

да о князе Владимире, слова Л. Толстого; 

Тропарь праздника Пасхи; Ангел вопияше. 

Молитва. П. Чссноков; Богородице Дево, 

радуйся (№ 6). Из «Всенощной». С. Рахма-

нинов; Не шум шумит, русская 

Рассуждать о значении колокольных звонов и коло-

кольности в музыке русских композиторов. 

Сочинять мелодии на поэтические тексты. 

Осуществлять собственный музыкально-испол-

нительский замысел в пенни и разного рода им-

провизациях. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

День, полный событий (6 ч) 

Один день с Александром Сергеевичем 

Пушкиным. Михайловское: музыкально-

поэтические образы природы, сказок в 

творчестве русских композиторов (П. Чай-

ковский. М. Мусоргский. И. Римский-

Корсаков. Г. Свиридов и др.). Многообразие 

жанров народной музыки: колокольные 

звоны. Музыкально-литературные вечера в 

Тригорском; романсы, инструментальное 

музицирование (ансамбль, дуэт). Музы-

кальность поэзии А. Пушкина. Зимнее утро. 

Зимний вечер. Приют, сияньем муз одетый. 

 

 

 

Приют спокойствия, трудов и вдохнове-

нья... Зимнее утро. Зимний вечер. Что за 

прелесть эти сказки! Три чуда. Ярмароч-

ное гулянье. Святогорский монастырь. 

Приют, сияньем муз одетый... 

Обобщающий урок I четверти. 

Примерный 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 го-

да». П. Чайковский. Сквозь волнистые ту-

Выявлять выразительные и изобразительные осо-

бенности музыки русских композиторов и поэзии А. 

Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) музы-

кальных и литературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных произве-

дений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Участвовать в коллективной музыкально-творческой 

деятельности, в инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фрагменты из произве-
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маны; Зимний вечер, русские народные 

песни. Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи 

Л. Пушкина; Зимняя дорога. Ц. Кюи. сти-

хи А. Пушкина; Зимний вечер М. Яковлев, 

стихи Л. Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II действию опе-

ры «Сказка о царе Салтане». И. Римский-

Корсаков. Девицы, красавицы; Уж как по 

мосту, мосточку. хоры из оперы «Евгений 

Онегин». П. Чайковский. Вступление; Ве-

ликий колокольный звон. Из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 

Козлова. 

дений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкаль-

ные образы в звучании различных музыкальных ин-

струментов. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч) 

Народная песня - летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов раз-

ных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры 

народных песен. Музыка в народном стиле. 

Приемы развития: повтор, контраст, вариа-

ционность. импровизационность. Единство 

слова, напева, инструментального наигры-

ша, движений, среды бытования в образцах 

народного творчества. Устная и письменная 

традиция сохранения и передачи музыкаль-

ного фольклора. Музыкальные инструмен-

ты России: балалайка, гармонь, баян и др. 

Оркестр русских народных инструментов. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке 

и музыкантах. Вариации в народной и ком-

позиторской музыке. Церковные и народ-

ные праздники на Руси (Троица) Икона 

«Троица» А. Рублева. 

 

Композитор - имя ему народ. Музыкаль-

ные инструменты России. Оркестр рус-

ских народных инструментов. Музыкант-

чародей. Народные праздники. (Троица). 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорус-

ские народные песни; Солнце, в дом вой-

ди; Светлячок; Сулико. грузинские на-

родные песни; Аисты, узбекская народ-

ная песня; Колыбельная, английская на-

родная песня; Колыбельная, неаполитан-

ская народная песня; Санта Лючия. 

итальянская народная песня; Вишня, 

японская народная песня. 

Концерт №1 для фортепиано с оркест-

ром. 3-я часть. П. Чайковский; Камарин-

ская; Мужик на гармонике играет. П. 

Чайковский; Ты воспой, воспой, жаворо-

Различать тембры народных музыкальных инстру-

ментов и оркестров. 

Знать народные обычаи, обряды, особенности прове-

дения народных праздников. 

Исследовать историю создания музыкальных инст-

рументов. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамб-

левого, коллективного (хорового и инструментально-

го) воплощения различных художественных образов. 

Осуществлять опыты импровизации и сочинения на 

предлагаемые тексты. 

Овладевать приемами мелодического варьирования, 

подпевания, «вторы», ритмического сопровождения. 

Рассуждать о значении преобразующей силы музы-

ки. 

Создавать и предлагать собственный исполнитель-

ский план разучиваемых музыкальных произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 
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ночек. Из кантаты «Курские песни". Г. 

Свиридов; Светит месяц, русская народ-

ная песня-пляска. Пляска скоморохов. Из 

оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков; Троицкие песни. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 

В концертном зале (5 ч) 

Различные жанры и образные сферы во-

кальной (песня, вокализ, романс, баркаро-

ла), камерной инструментальной (квартет, 

вариации, сюита, соната) и симфонической 

(симфония, симфоническая увертюра) му-

зыки. Особенности музыкальной драматур-

гии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковско-

го, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интона-

ции народной музыки в творчестве Ф. Шо-

пена (полонезы, мазурки, вальсы, прелю-

дии), М. Глинки (баркарола, хота). Музы-

кальные инструменты: виолончель, скрип-

ка. Симфонический оркестр. Известные ди-

рижеры и исполнительские коллективы 

 

 

 

Музыкальные инструменты. Вариации на 

тему рококо. Старый замок. Счастье в 

сирени живет... Не молкнет сердце чут-

кое Шопена... Танцы, танцы, танцы... Па-

тетическая соната. Годы странствий. Ца-

рит гармония оркестра. 

Примерный музыкальный материал 

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин; 

Вариации на тему рококо для виолончели 

с оркестром (фрагменты). П. Чайковский; 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекето-

вой; Старый замок. Из сюиты «Картинки 

с выставки». М. Мусоргский. Песня 

франкского рыцаря, ред. С. Василенко; 

Полонез ля мажор; Вальс си минор; Ма-

зурки ля минор, фа мажор, си- бемоль 

мажор. Ф. Шопен; Желание, Ф. Шопен, 

слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождест-

венского; 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. 

Определять и соотносить различные по смыслу ин-

тонации (выразительные и изобразительные) на слух 

и по нотному письму, графическому изображению. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкально-

го развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов 

Узнавать по звучанию различные виды музыки (во-

кальная, инструментальная; сальная, хоровая, оркест-

ровая) из произведений программы. 

Распознавать художественный смысл различных му-

зыкальных форм. 

Передавать в пении, драматизации, музыкально-

пластическом движении, инструментальном музици-

ровании. импровизации и др. образное содержание 

музыкальных произведений различных форм и жан-

ров. 

Корректировать собственное исполнение. 

Соотносить особенности музыкального языка рус-

ской и зарубежной музыки. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 

 

В музыкальном театре (6 ч) 

События отечественной истории в творче-

стве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Про-

кофьева. Опера. Музыкальная тема - харак-

Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке 

польского короля (II действие). За Русь 

мы все стеной стоим... (III действие). 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира и народов России. 
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теристика действующих лиц. Ария, речита-

тив, песня, танец и др. Линии драматурги-

ческого развития действия в опере. Основ-

ные приемы драматургии: контраст, сопос-

тавление, повтор, вариантность. Балет. Осо-

бенности развития музыкальных образов в 

балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского. 

Народные мотивы и своеобразие музыкаль-

ного языка. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. Орнаментальная ме-

лодика. Жанры легкой музыки: оперетта, 

мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, 

манеры исполнения. 

 

 

 

Сцена в лесу (IV действие). Исходила 

младешенька. Русский Восток. Сезам, 

откройся! Восточные мотивы. Балет 

«Петрушка». Театр музыкальной коме-

дии. 

Обобщающий урок III четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Интродукция, танцы из II действия, сцена 

и хор из III действия, сцена из IV дейст-

вия. Из оперы «Иван Сусанин». М. Глин-

ка; Песня Марфы ("Исходила младё-

шенька»); Пляска персидок из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский; Персид-

ский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». 

М. Глинка; Колыбельная; Танец с сабля-

ми из балета «Гаянэ». Д. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. 

Стравинский. 

Вальс из оперетты «Летучая мышь». И. 

Штраус. Песня Элизы («Я танцевать хочу»). 

Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и музыка В. Семенова; 

Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Ост-

рый ритм Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина. 

Воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности с использованием знаний основных 

средств музыкальной выразительности. 

Определять особенности взаимодействия и развития 

различных образов музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, оперетты. 

Исполнять свои музыкальные композиции на 

школьных концертах и праздниках. 

Оценивать собственную творческую деятельность. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (7 ч) 

Произведения композиторов-классиков (С. Рах-

манинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. 

С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и 

др.). Сходство и различия музыкального языка 

разных эпох, композиторов, народов. Музыкаль-

ные образы и их развитие в разных жанрах (пре-

людия, этюд, соната, симфоническая картина, 

сюита, песня и др.). Интонационная выразитель-

Прелюдия. Исповедь души. Революцион-

ный этюд. Мастерство исполнителя. В ин-

тонации спрятан человек. Музыкальные 

инструменты. Музыкальный сказочник. 

Рассвет на Москве-реке. 

Обобщающий урок IV четверти — за-

ключительный урок-концерт. 

 

Анализировать и соотносить выразительные и изобрази-

тельные интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл различных музы-

кальных форм. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития в произведениях разных жанров. 

Общаться и взаимодействовать в процессе коллективно-

го (хорового и инструментального) воплощения различных 
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ность музыкальной речи: гитара. Классические и 

современные обриты гитарной музыки (народная 

песня, романс, шедевры классики, джазовая им-

провизация, авторская песня). Обработка. Пере-

ложение. Импровизация. Образы былин и сказок 

в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ 

Родины в музыке М. Мусоргского. 

 

 

 

художественных образов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в 

программе). Называть имена выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран мира. 

Моделировать варианты интерпретаций музыкальных 

произведений. 

Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне 

школы. Аргументировать свое отношение к тем или 

иным музыкальным сочинениям. 

Определять взаимосвязь музыки с другими видами искус-

ства: литературой, изобразительным искусством, кино, те-

атром. 

Оценивать свою творческую деятельность. 

Самостоятельно работать в творческих тетрадях, днев-

никах музыкальных впечатлений.  

Формировать фонотеку, библиотеку, видеотеку. 
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Мониторинг уровня сформированности предметных результатов обучения по музыке: 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения обучаю-

щимися планируемых результатов по отдельным предметам с учетом:  

1. Предметных знаний; 

2. Действий с предметным содержанием. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  Возможные уровни освоения учеб-

ных действий: базовый и повышенный 

 

Виды контроля для отслеживания уровня развития у учащихся знаний и умений: 

 стартовые и итоговые проверочные  работы; 

 исполнительские работы; 

 тематические проверочные работы (через музыкальные викторины и тесты), 

 итоговая (контрольная ) проверочная работа,  

 наблюдение (за развитием музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музы-

кальной выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам с раз-

ноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради. 

 

Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

 

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и оцени-

вания являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1.  Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музы-

кальные произведения и давать  словесную характеристику музыкальному образу, содержа-

нию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что является 

метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах естественно-научного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измере-

нию. В данном виде деятельности  проверяется и оценивается знание основных понятий, оп-

ределений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных про-

изведений. 

 3. 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, глу-

бина погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно,   изложе-

ние материала. 
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1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная эмоциональ-

ность, активность, участие 

 в диалоге 

При слушании ребенок рассеян, 

невнимателен. Не проявляет инте-

реса к музыке. 

К слушанию музыки проявляет не 

всегда устойчивый интерес 

Любит, понимает музыку. Внимате-

лен и активен при обсуждении му-

зыкальных произведений. 

Распознавание музыкальных 

жанров, средств музыкаль-

ной выразительности, эле-

ментов строения музыкаль-

ной речи, музыкальных форм 

Суждения о музыке односложны. 

Распознавание музыкальных жан-

ров, средств музыкальной вырази-

тельности, элементов строения му-

зыкальной речи, музыкальных 

форм, выполнены с помощью учи-

теля 

Восприятие музыкального образа на 

уровне переживания. Распознавание 

музыкальных жанров, средств му-

зыкальной выразительности, эле-

ментов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выпол-нены самостоятельно, но с 1-

2 наводящими вопросами 

Восприятие музыкального образа на 

уровне переживания.  Распознава-

ние музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной 

речи, музыкальных форм 

Высказанное суждение обосновано. 

  

Узнавание музыкального про-

изведения, 

(музыкальная викторина – 

устная или письменная) 

Не более 50% ответов на музы-

кальной викторине. Ответы обры-

вочные, неполные, показывают не-

знание  автора или названия  про-

изведения, музыкального жанра 

произведения 

80-60%  правильных ответов на му-

зыкальной. Ошибки при определе-

нии автора  музыкального произве-

дения, 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 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание музыкальной лите-

ратуры 

Учащийся  слабо знает основной 

материал.  На поставленные во-

просы отвечает односложно, 

только при помощи учителя 

Учащийся знает основной материал 

и отвечает  с 1-2  наводящими во-

просами   

Учащийся твердо знает основной 

материал, ознакомился с дополни-

тельной литературой по проблеме, 

твердо последовательно и исчер-

пывающе отвечает на поставлен-

ные вопросы 

Знание терминологии, эле-

ментов музыкальной гра-

моты 

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 качест-

во 

3. Выполнение домашнего задания 
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Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены ошибки, влияющие на 

качество выполненной работы. 

В работе допущены незначительные ошибки, дополни-

тельная литература не использовалась 

При выполнении работы исполь-

зовалась дополни-тельная литера-

тура, проблема освещена последо-

вательно и исчерпывающе 

  

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение вокального 

номера 

Нечистое, фальшивое интониро-

вание по всему диапазону 

интонационно-ритмически и дик-

ционно точное исполнение во-

кального номера 

художественное исполнение вокального номе-

ра 

Участие во внеклассных 

мероприятиях и концер-

тах 

  

художественное исполнение вокального номе-

ра на концерте 
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Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа 

обучения. Любой его вид,  текущий или итоговый, проверяет  качество усвоения  учащимися 

учебного материала, и отражает достижение  конечной или промежуточной цели обучения. 

Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

Оценка «2» не ставится. 

 

 

Материально-технического обеспечения образовательного процесса 

УМК: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 1-4 классы» \методическое пособие      

для учителей общеобразовательных учреждений\ М.,Просвещение, 2015 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. Начальные классы» \методическое 

пособие\ М.,Просвещение, 2010 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 1-4 классы» \учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений\ М.,Просвещение, 2015 

Наглядные дидактические пособия по ФГОС НОО ОВЗ: 

Экранно-звуковые пособия. 

Видеофрагменты и другие информационные объект (изображения, аудио- и видеоза-

писи), отражающие основные темы курса . 

Портреты композиторов. 

Альбомы с демонстрационным материалом. 

Фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров мировой му-

зыкальной культуры. 

 

MULTIMEDIA – ресурсы: 

 1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла 

и   Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007(CD ROM) 

 2.  Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сест-
ры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального 

Фонда подготовки кадров (НФПК) 

 3.  Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефо-
дий» 

 4.  Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

 5.  Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

 6.  Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009» 

 7.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 
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 8.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

 9.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 10.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
 

Мультимедийное оборудование: 

 компьютер,   

 мультимедийная система   

 видеомагнитофон ,телевизор,сканер-принтер-копир 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
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