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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи с 1-4 классы (далее - рабочая программа ТНР) 
разработана с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ (тяжелые нарушения речи 5.2) в соответствии с: 
 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 

2022 г. № 858 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников»; 
 АООП НОО обучающихся с ТНР ГБОУ «С(к)ОШИ для детей с ЗПР»;  
 Положение о разработке рабочих программ учебных предметов, 

коррекционных курсов, утвержденное приказом директора от 30.05.2023 года 

№ 67-од; 
Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне начального общего 

образования обучающихся с ТНР составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

программы воспитания. 
Учебный предмет «Музыка» предметной области «Искусство» несет в себе 

большой развивающий потенциал: у обучающихся формируются предпосылки 

научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются 

условия для самопознания и саморазвития. 
Цели и задачи изучения предмета: 
Уроки музыки являются важным средством музыкально-эстетического 

воспитания обучающихся с ТНР и направлены на достижение цели:  
формирование музыкальной культуры 

Основными задачами являются:  
- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
- формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение 

к музыкальному произведению; 
- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

целостному восприятию произведений музыкального искусства; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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- развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению; 
- создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических 

нарушений (восприятие и осознание темпо-ритмических, звуковысотных, 

динамических изменений в музыкальных произведениях) и овладение 

обучающимися комплексом просодических средств, необходимых для 

реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации; 
- развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 
- формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического 

и речевого развития обучающихся; 
- закрепление сформированной (на логопедических занятиях) артикуляции 

звуков. 
Основными видами учебной деятельности обучающихся являются 

слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-
пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. 

Характеристика психологических предпосылок к изучению предмета  
В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, 

начинающих школьное обучение, существенно изменился как по состоянию 

речевого развития, так и по уровню подготовленности к систематическому 

обучению.  
Эти изменения обусловлены рядом позитивных и негативных факторов:  
- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной 

системы логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях 

для детей с нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие 

первичного речевого дефекта на общее психическое развитие ребенка и его 

обучаемость;  
- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней 

диагностики детей группы риска по возникновению речевой патологии;  
- повышением эффективности логопедического воздействия за счет 

применения инновационных технологий логопедической работы;  
- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, 

нередко в сочетании с другими (множественными) нарушениями 

психофизического развития.  
В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в 

качественном изменении контингента обучающихся. Одна тенденция 

заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к школьному 

возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми 

средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к 

возникновению явлений школьной дезадаптации. Другая тенденция 

характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у обучающихся, 

множественными нарушениями языковой системы в сочетании с комплексными 

анализаторными расстройствами.  
Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные 

внутригрупповые различия по уровню речевого развития. Одни расстройства 

речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 
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языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени 

(например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения 

отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в 

целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются особенности 

речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых 

расстройств – негативизм и значительные трудности речевой коммуникации.  
Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи 

полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов 

речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики 

решения проблемных ситуаций.  
Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную 

группу не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму 

его возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию 

сопутствующих нарушений.  
На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами 

используются две классификации, выполненные по разным основаниям:   
- психолого-педагогическая классификация;   
- клинико-педагогическая классификация. 
 По психолого-педагогической классификации выделяются группы 

обучающихся, имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по 

механизму формах аномального речевого развития.  
Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся 

негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения.  
 Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной 

степени и определяется состоянием языковых средств и коммуникативных 

процессов. Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи 

наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании.  
 Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), характеризуются использованием, хотя и постоянного, но 

искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов, не способны 

дифференцированно обозначать названия предметов, действий, отдельных 

признаков.  
Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении обобщающих 

слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. На этом 

уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в 

элементарных значениях, иногда союзов.  
В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки 

чаще всего оказываются неуспешными.  
Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не 
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используют морфологические элементы для передачи грамматических 

отношений.  
Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в 

косвенных падежах носит случайный характер.  
Также аграмматичными являются изменение имен существительных по 

числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род 

глаголов прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются 

редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена лепетными элементами, 

которые последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися 

ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации 

непонятна.  
 Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению 

нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение 

осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и 

нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия 

единого этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и 

составляющего патологический механизм.  
Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, 

специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, 

так и слова.  
Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут 

сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с 

ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при 
алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.).  

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и 

обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном 

развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную функцию речи.  
Характерным проявлением заикания является нарушение темпо-

ритмической организации речи вследствие судорожного состояния мышц 

речевого аппарата.  
У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности 

общего и речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в 

связи с этим искажение точности содержания речи собеседника; слабость 

волевого напряжения; замедление или опережающее включение в деятельность; 

неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность регуляции и 

саморегуляции деятельности.  
При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся 

могут возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого 

плана; различная степень фиксированности на заикании (от умеренной до 

выраженной).  
Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития 

принципиально недостаточна для выбора оптимального образовательного 

маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей области - 
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требуется учет механизма речевого нарушения, определяющего структуру 

речевого дефекта при разных формах речевой патологии.  
Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР 

с различным уровнем речевого развития определяют необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования.  
Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является 

особенно существенной в младших классах (на ступени начального общего 

образования), где формируются предпосылки для овладения программой 

дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается 

коррекция речевого и психофизического развития. 
Место в структуре учебного плана 
Предмет «Музыка» изучается в рамках предметной области «Искусство» 

обязательной части учебного плана  АООП НОО для обучающихся с ТНР 

(Вариант программы 5.2) в объеме 83 часа за 5 лет обучения: 
- в 1 классе- 16 часов (0,5 часов в неделю), 33 недели; 
-в 1 дополнительном классе – 16 часов (0,5 часов в неделю), 33 недели; 
- во 2 классе- 17 часов (0,5 часов в неделю) 34 недели в учебном году; 
- в 3 классе- 17 часов (0,5 часов в неделю) 34 недели в учебном году; 
- в 4 классе- 17 часов (0,5 часов в неделю) 34 недели в учебном году. 

Подходы к отбору содержания и определению планируемых результатов 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся 

с ТНР, относятся: 
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития; 
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 

методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных 

на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного 

развития; 
- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого 

недоразвития; 
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей, так и в процессе индивидуальной или подгрупповой логопедической 

работы; 
- создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние 

высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при 

изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 
- координация педагогических, психологических средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 
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гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения 

или сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 
- систематический мониторинг результативности академического 

компонента образования и сформированности жизненной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта; 
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 
визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 
- возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 

путем максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 
в исключительных случаях образовательная организация с учетом 

достаточных оснований (например, наличие высокой готовности к обучению 

грамоте), высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

обучающегося по решению ППк сокращает срок обучения в начальной школе. В 

этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным 

учебным планам. Вместе с тем образовательная организация  учитывает, что чем 

более длителен срок обучения в начальной школе, тем более качественным 

становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как 

предпосылка дальнейшего успешного образования. 
В соответствии с законодательными актами Российской Федерации 

образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, 

формы его организации (включая модульные курсы), а также систему 

оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 
Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих нарушений речевого развития, но в более пролонгированные 

календарные сроки. 
Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления 

речевых расстройств которых требуются особые педагогические условия, 

специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. 

Это обучающиеся, имеющие 1, 2 и 3 уровни общего недоразвития речи, при 
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алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и 

письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжелой 

степени выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в 

образовательной организации существуют два отделения: 
Первое отделение для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, 

дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения 

чтения и письма, препятствующие обучению в образовательных организациях. 
Второе отделение для обучающихся с тяжелой степенью выраженности 

заикания при нормальном развитии речи. 
Все наполнение АООП НОО для обучающихся с ТНР (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  
         Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а 

также для оценивания хода обучения служат: 
- работы обучающихся, выполненные в ходе обучения (домашние задания, мини-
проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные 

тексты, различные словарики, памятки, дневники, собранные массивы данных, 

подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а 

также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрации, плакаты, 

постеры, поделки и т.п.); 
- индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения 

работ; 
- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 

работ). Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные 

учебные действия. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с 

ТНР, которые представлены в программе формирования УУД обучающихся с 

ТНР и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 
В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на 

умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, 

отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих при 

работе проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять 

выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, 

коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить 

предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 
Особое внимание в начальной школе требует такой этап проекта как 

оценка результатов. Чтобы накапливался творческий опыт, ученик обязательно 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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должен осознавать (рефлексировать) процесс выполнения проекта. Организация 

осознания учащимися собственной творческой деятельности предполагает 

текущую и итоговую рефлексию. 
В тематическом планировании описывается программное содержание 

по всем разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, 

раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организации 

обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иного 

раздела. Также в тематическом планировании представлены способы 

организации дифференцированного обучения. 
Раздел, посвященный содержанию учебного предмета, курса, включает 

краткую характеристику содержания предмета или курса по каждому 

тематическому разделу с учетом требований ФГОС общего образования; 
2. Содержание обучения.  
1 (1 дополнительный) класс 
Раздел 1. «Музыка вокруг нас»  
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 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. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.  
Раздел 2. «Музыка и ты»   
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краскизвуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник 

и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-
осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.  
2 класс   
Тема раздела: «Россия – Родина моя»  
Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России (флаг, 

герб, гимн). Гимн — главная песня нашей Родины. Средства музыкальной 

выразительности. Художественные символы России (Московский Кремль, храм 

Христа Спасителя, Большой театр).  
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Тема раздела: «День, полный событий»   
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес 

П.Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в 

передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. 

Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

Музыкальные инструменты: фортепиано — его выразительные возможности. 

Звучащие картины.  
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»   
Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. 

Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр Невский, 

преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных 

жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и 

колядки. Музыка на новогоднем празднике.  
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр 

русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской 

народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции 

народногомузицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы 

(Масленица), встреча весны.Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-
диалог, песняхоровод. Народные песенки, заклички, потешки.  

Тема раздела: «В музыкальном театре»   
Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский 

музыкальный театр: опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в 

опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника 

в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные 

темы — характеристики главных действующих лиц. Финал.  
Тема раздела: «В концертном зале»  
Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и 

различных групп инструментов симфонического оркестра. Музыкальная 

живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, 

М. Мусоргского.Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. 

Партитура.Взаимодействие темобразов: повтор, контраст.  
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»   
Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа 

музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты 

(орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 

Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. 

Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия — рисунок, лад — 
цвет). Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве. 

Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 
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3 класс  
Тема раздела: «Россия – Родина моя»   
Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в 

романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы 

Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная 

песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности 

музыкального языка различных произведений.  
Тема раздела: «День, полный событий»  
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера». Образы 

природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и 

изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, 

романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 

композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э.Григ).  
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»   
Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая 

святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье 

(вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской: 

равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро.  
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»   
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности 

повествования (мелодика и ритмика былин). Образы былинных сказителей 

(Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). Народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров 

русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

Звучащие картины.  
Тема раздела: «В музыкальном театре»   
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 ситуаций, драматургии в операх и балетах.) 

Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения.  
Тема раздела: «В концертном зале»   
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей в воплощении 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). Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. 

Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные 

инструменты: скрипка  
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Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»   
Музыка – источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль 

композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. 

Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз — 
искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, 

манеры исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа джаза. Дж. 

Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир 

музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: П. Чайковский и Э. Григ. Ода 

как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, 

канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 
4 класс  
Тема раздела: «Россия – Родина моя»   
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. 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 

(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки 

(опера), С. Прокофьева (кантата).  
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»   
Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь 

Владимир, князь Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья 

Муромец), их почитание и восхваление. Святые равноапостольные Кирилл и 

Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные песнопения 

(стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их мелодики, ритма, 

исполнения. Праздники Русской православной церкви (Пасха). Церковные и 

народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке 

русских композиторов.  
Тема раздела: «День, полный событий»   
Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских 

композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г. 

Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки: колокольные звоны. 

Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, 

инструментальноемузицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. 

Пушкина.  
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»   
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения 

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

русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и 

народные праздники на Руси(Троица) Икона «Троица А. Рублева  
Тема раздела: «В концертном зале»   
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической (симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности 

музыкальной драматургии (сочинения А. 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. 

Известные дирижеры и исполнительские коллективы.  
Тема раздела: «В музыкальном театре»  
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, 

С. Прокофьева. Опера. Музыкальная тема — характеристика действующих лиц. 

Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия 

в опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А. 

Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального 

языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная 

мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, 

ритмики, манеры исполнения.  
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»   
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 иразличия 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы 

и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая 

картина, сюита, песня и др.). Интонационная вы разительность музыкальной 

речи: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная 

песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). 

Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок 

впроизведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. 

Мусоргского. 
По окончании уровня начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы универсальные учебные действия: 
Личностные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
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- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- 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 других 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 решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
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(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах 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; 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 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 взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе 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; 
 
3. Планируемые результаты 
Предметные результаты: 
- формирование представлений о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 
- формирование общих представлений о музыкальной картине мира; 
- формирование основ музыкальной культуры, (в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края), наличие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
 - формирование устойчивого интереса к музыке и к различным видам 

музыкально-творческой деятельности (слушание, пение, движения под музыку и 

др.); 
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 
- умение воспринимать и осознавать темпо-ритмические, динамические 

изменения в музыкальных произведениях; 
- формирование фонационного дыхания, правильной техники голосовой 

подачи, умений произвольно изменять акустические характеристики голоса в 

диапазоне, заданном музыкальным произведением; 
- умение координировать работу дыхательной и голосовой мускулатуры; 
- овладение приемами пения ,освоение вокально-хоровых умений и 

навыков (с соблюдением нормативного произношения звуков); 
- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений (фольклору, религиозной, классической и современной музыке); 
-  умение понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 
- овладение способностью музыкального анализа произведений; 
-формирование пространственной ориентировки обучающихся при 

выполнении движения под музыку; 
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях; 
- освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах, умение 

сопровождать мелодию собственной игрой на музыкальных инструментах. 
Изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся 

научатся:  
- воспринимать музыку различных жанров;  
- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой деятельности;  
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных;  
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- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов.  
Изучая музыкальное искусство, к концу 1 дополнительного класса 

обучающиеся научатся:  
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;  
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;  
- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике;  
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого- 

либо вида музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, 

эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений;  
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов;  
- продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах;  
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение. 
Изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся 

научатся:  
- демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;  
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;  
- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств;  
- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 
- показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, 

эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений;  
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 
-демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах;  
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий;  



18 
 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.) 
Изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся 

научатся:  
- демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;  
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;  
- демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств;  
- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике;  
- показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее;  
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов;  
- демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров;  
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира;  
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий;  
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров. 
Изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся 

научатся:  
- демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-
творческой деятельностью; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;  
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;  
- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения;  
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- демонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств;  
- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике;  
- показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  
- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-

либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);  
- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности, выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее;  
- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов;  
- демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров;  
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира;  
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий;  
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  
- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 
По окончании уровня НОО будут сформированы следующие 

предметные результаты: 
 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 особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться:   
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;   
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- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально - 
творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных 

играх.  
Основные закономерности музыкального искусства  
Выпускник научится:   
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать  
особенности музыки в исполнительской 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 инструментального) воплощения различных художественных 

образов.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

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

элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом 

движении и импровизации);  
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий;  
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 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 музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных;  
- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и  

профессионального музыкального 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 мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека) 
Особенности оценивания 
Критерии оценки итоговой оценки предмета «Музыка» 
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Наличие глубоких для учащихся данного возраста знаний о музыке, 

исполнителях, конкурсах, фестивалях, имеющих значимость и художественную 

ценность, ставится «2» балла. Проявление общего музыкального кругозора, не 

выходящее за пределы учебного курса музыки в начальной школе, ставится «1» 

балл. Отсутствие общего музыкального кругозора «0» баллов. 
4. Тематическое планирование 

1 класс 
№ 
п/п Раздел учебника 

Кол-
во 

часов 

Программное содержание, характеристика 

деятельности, методы и формы организации 

обучения 
1 Музыка вокруг нас  7 Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Композитор – исполнитель – слушатель. 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. 

2 Музыка и ты   9 
 Всего 17 

  
1 дополнительный класс 

№ 
п/п Раздел учебника 

Кол-
во 

часов 

Программное содержание, характеристика 

деятельности, методы и формы организации 

обучения 
1 Музыка вокруг нас  7 Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в изображении картин 

природы (слова- краскизвуки). Образы утренней и 

вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-
осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. 

2 Музыка и ты  8 
3 Твой музыкальный 

словарик 
1 

 Всего 16   

2 класс 
 

№ 
п/п Раздел учебника 

Кол-
во 

часов 

Программное содержание, 

характеристика деятельности, методы и 

формы организации обучения 
1 Россия – Родина моя  2 Образы родного края в музыке. Песенность 

как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные 

символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — 
главная песня нашей Родины. Средства 

музыкальной выразительности. 

Художественные символы России 

(Московский Кремль, храм Христа 

2 День, полных событий. 3 
3 О Росси петь - что 

стремиться в храм 
3 

4 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло 
2 

5. В музыкальном театре. 4 
6. В концертном зале. 1 
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7. Чтоб музыкантом быть, 

надобно на уменье. 
2 Спасителя, Большой театр) 

 Всего  17  
 

3 класс 
 

№ 
п/п Раздел учебника 

Кол-
во 

часов 

Программное содержание, 

характеристика деятельности, методы и 

формы организации обучения 
1 Россия – Родина моя  2 Песенность музыки русских композиторов. 

Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы 

вокальной музыки. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах 

музыки: кант, народная песня, кантата, 

опера. Путешествие в музыкальный театр. 

Обобщение и систематизация жизненно-
музыкальных представлений учащихся об 

особенностях оперного и балетного 

спектаклей 

2 День, полный событий  3 
3 О Росси петь-что 

стремиться в храм 
3 

4 Гори, гори ясно ,чтобы не 

погасло 
2 

5 В музыкальном театре. 4 
6 В концертном зале. 1 
7 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно умение … 
2 

 Всего 17 
 

4 класс 

№ 
п/п Раздел учебника 

Кол-
во 

часов 

Программное содержание, 

характеристика деятельности, методы и 

формы организации обучения 
1. Россия – Родина моя  2 Красота родной земли, человека в народной 

музыке и сочинениях русских 

композиторов. 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. 

2. О России петь-что 

стремиться в храм. 
3 

3. День, полный событий. 3 
4. Гори, гори ясно ,чтобы не 

погасло. 
2 

5. В концертном зале. 4 
6. В музыкальном театре. 1 
7. Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье … 
2 

 Всего 17 
 Описание специальных условий для реализации программы 

№ 
п/п 

Название Клас

сы 
Авторы Издательство 

Учебники 
1 Музыка  1 кл Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 
2 Музыка  2 кл Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 
3 Музыка  3 кл Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 
4 Музыка  4 кл Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 

Учебно- методические пособия 
1 Музыка   1-4 кл Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Просвещение 
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-места для индивидуальной, групповой работы; 
-выделенную зону для демонстрации и мультимедийного выступления 

ученика или учителя; 
-доступ к компьютерной технике с выходом в Интернет; 
-доступ к раздаточным материалам; 
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 
Организация рабочего места 

Школьная парта обеспечена стабильностью рабочей зоны. Соответствует 

росту ученика, местоположение и номер парты определен в соответствии с 

рекомендациями врача-офтальмолога. 
 
 


