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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» с 1-4 классы (далее 

- рабочая программа, РАС) разработана с учетом специфических 

образовательных потребностей обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.2) в соответствии: 
 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 АООП НОО обучающихся с РАС ГБОУ «С(к)ОШИ для детей с 

ЗПР»;  
 Учебный план образовательного учреждения, календарный 

учебный график; 
 Положение о разработке рабочих программ учебных предметов, 

коррекционных курсов, утвержденное приказом директора от 30.05.2023 года 

№ 67-од; 
Цели реализации программы: 
Программа направлена на достижение планируемых результатов и 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 
Программа отражает содержание курса «Музыка» школьников с РАС с 

учетом их особых образовательных потребностей. Вариант 8.2. предполагает, 

что обучающийся с расстройствами аутистического спектра получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные 

сроки обучения: пять лет (с одним первым дополнительным классом) - для 

детей, получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО 

на основе АООП.  
Данный вариант предполагает в большей степени развитие у 

обучающихся жизненной компетенции на основе планомерного введения в 

более сложную социальную среду, поэтапное формирование учебной 

деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, 

социальных контактов с детьми и взрослыми.  
Обязательным является организация и расширение повседневных 

социальных контактов, включение специальных технологий, методов и 

приемов коррекционно-развивающего направления, особое структурирование 

содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному 

развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения, 

формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов, и приемов обучения. 
Целью музыкального образования  является формирование 

музыкальной культуры учащихся, как неотъемлемой части   духовной культуры 

школьников – наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии потенциала подрастающего поколения. 

Основные задачи реализации содержания: 
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека; 
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- развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. 
В программе предусмотрена коррекционная направленность обучения.  
Программа направлена на коррекцию недостатков психического и 

физического развития обучающихся преодоление трудностей программы 

начального общего образования, оказание помощи и поддержки обучающимся 

данной категории.  
Она составлена с учётом особенностей обучающихся, испытывающих 

стойкие трудности в обучении и требующих специальной коррекционно-
развивающей направленности образовательного процесса.  

Характерные для этих учащихся повышенная истощаемость ЦНС и, в 

связи с этим, сниженная работоспособность, недостаточность произвольного 

внимания, плохо развитые навыки самостоятельной работы и самоконтроля, 

инертность психических процессов, слабая память – все эти и другие 

особенности учащихся с РАС являются основной причиной их стойкой 

неуспеваемости в учёбе.  
Целью изучения учебного предмета «Музыка» на уровне начального 

образования является «Формирование фундамента музыкальной культуры 

учащихся как части их общей и духовной культуры».  
Задачами изучения учебного предмета «Музыка» являются:  
- развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям, понимание их жизненного и содержания;  
- освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);  
- изучение особенностей музыкального языка;  
- формирование музыкально-практических музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей 

обучающихся.  
Коррекционные: индивидуализация обучения, разноуровнего подхода к 

обучению.  
Освоение содержания программы реализуется с помощью использования 

следующих методов, предложенных авторами программы:  
- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки;  
- метод эмоциональной драматургии; 
- метод создания «композиций»;  
- метод игры;  
- метод художественного контекста.  
Характеристика психологических предпосылок к изучению предмета 
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского 

возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных 

навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития 

активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС 

связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 
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проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном 

и личностном развитии. 
В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра.  
Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику 

нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие 

трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне 

зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического 

развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей 

диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем 

расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у обучающихся, чье 

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. 

Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических 

проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется 

четыре варианта аутистического развития, различающихся целостными 

системными характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностям ипроизвольной организации 

поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Вторая группа.  
Дети с РАС 8.2 имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, 

стремятсяк скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

аутистические установки более выражаются в активном негативизме 

(отвержении). 
В сравнении с РАС 8.1 эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой 

группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, 

поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы 

жизни, однако они жестко ограничены, и ребенок стремится отстоять их 

неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему 

новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, 

бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 

происходящего, могут привести к поведенческому срыву и дезатаптации. 
В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают 

социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 

умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 

мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и т.п. Сложившиеся 

навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для 
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перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования 

ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем 

лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого –

«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). 

Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 

ситуации. 
Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные 

движения, повторения слов, фраз, действий - как разрывание бумаги, 

перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут 

усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый 

счет, или даже значительно более сложная математическая операция - важно, что 

это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. 

Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних 

состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне.  
Такие обучающиеся склонны к механическому не осмысленному 

повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без 

специальной работы не смогут ими использоваться в реальной жизни. При всех 

проблемах социального развития, такие обучающиеся, как правило, хотят 

ходить в школу; необходимо их постепенное включение в коллектив 

сверстников для развития гибкости поведения, возможности подражания и 

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. 
В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 
В стереотипных действиях могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, 

одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. В 

привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить 

программу не только коррекционной (специальной), но и массовой школы. 

Проблема в том, что знания без специальной работы осваиваются детьми 

механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, 

воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. 

Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы 

не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей 

является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 
Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в 

детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не 

менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми 

и включение их в детский коллектив необходимо для развития гибкости в их 

поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок 

сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах социального 

развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 
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специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях 

детского учреждения. 
Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту 

значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее 

адекватную специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно 

организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать 

попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 
предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 

аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень 

психического развития пришедшего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость 

средствами коммуникации и социальными навыками зависят не только от 

характера и даже степени выраженности первичных биологически 

обусловленных проблем, но и от социального фактора - качества 

предшествующего обучения и воспитания. 
Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно 

часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами 

по себе, осложняются и другими патологическими условиями. Синдром 

детского аутизма может быть частью картины разных аномалий детского 

развития, разных детских заболеваний, в том числе и процессуального 

характера.  
Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения 

моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую 

связанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого и 

умственного развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и 

множественными нарушениями развития.  
Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС 

целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят на 

первый план в общей картине нарушения его психического и социального 

развития. Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и 

вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает возможность 

использования в коррекционной работе методов, разработанных для других 

категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным 

потребностям. 
Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, соответствующим 

возможностям и потребностями всех таких детей: включать как образование, 

сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально 

развивающихся сверстников, так и возможность специального 

(коррекционного) обучения на протяжении всего младшего школьного 

возраста.  
Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже 

наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, 

гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей. 
Всего для реализации программы выделено 83 часа из них: 
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- в 1 классе- 16 часов (0,5 часов в неделю), 33 недели в учебном году; 
-в 1 дополнительном классе – 16 часов (0,5 часов в неделю), 33 недели в 

учебном году; 
- 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. 
Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в 

целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей 

с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, 

оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не 

в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в 

большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития 

взаимодействия со средой и другими людьми. 
Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 

простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные 

представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей 

в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного 

ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но 

проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания - 
выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно 

приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому 

имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни. 
Особые образовательные потребности обучающихся 
- в значительной части случаев (особенно в случаях, если ребенок не 

проходил подготовку к школе в группе детей в период дошкольного детства) в 

начале обучения возникает необходимость постепенного и индивидуально 

дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение 

класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными 

возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 

перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в классе 

оно должно приближаться к его полному включению в процесс начального 

школьного обучения; 
- выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться 

с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и 

постепенно, по возможности, включает все остальные; 
- большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к 

возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с 

посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с 

переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться 

за помощью. Поступление в школу обычно мотивирует ребенка на преодоление 

этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной 

коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 
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- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при 

работе в классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое 

отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 
- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 

дозированной поддержке как тютором, так и ассистентом (помощником) 

организации всего пребывания ребенка в школе и его учебного поведения на 

уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере 

привыкания ребенка, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения 

в школе и на уроке, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации; 
- в начале обучения, при выявленной необходимости (в особенности, если 

такая работа не велась до школы), наряду с посещением класса, ребенок должен 

быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по 

отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию 

и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 
- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы 

занятий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном 

учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в 

классе (что может быть трудно ему в период привыкания к школе) и, при 

необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в 

освоении Программы; 
- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, 

дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 
- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности 

участия во фронтальной организации на уроке: планирование обязательного 

периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к 

фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особенности 

детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в 

свой адрес и в адрес соучеников; 
- в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений 

необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при 

аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 
- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об 

окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 
- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 

ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в 

проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию 

способности планировать, выбирать, сравнивать; 
- обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в 

упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей 

их механического формального накопления и использования для 

аутостимуляции; 
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- обучающийся с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в 

специальной организации на перемене (Он лучше чувствует себя в контактах со 

взрослыми, чем со сверстниками, и в структурированной ситуации урока лучше, 

чем, в более свободной на перемене. Контакты со сверстниками сложнее для 

него, чем контакты с более старшими или младшими детьми), в вовлечении его 

в привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности 

включиться во взаимодействие с другими детьми; 
- обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается 

в создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и 

теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности 

и предсказуемости происходящего; 
- необходима специальная установка педагога на развитие 

эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, 

что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 
- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых 

и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с 

другими людьми, их взаимоотношений; 
- для социального развития ребёнка необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности; 
- процесс его обучения в начальной школе должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками, семьи и школы; 
Все наполнение программы начального общего образования (содержание 

и планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.  
 

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»   

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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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 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).  
Тема раздела: «День, полный событий»   
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. 

Чайковского и С. Прокофьева. 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 народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы (Масленица), встреча весны. Разыгрывание народных песен: 

песня-игра, песня-диалог, песня хоровод. 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 
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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. 
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.  
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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  
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 
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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. 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. 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 и различия 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 
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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 в 
произведениях 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; 
- 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, здоровье сберегающего 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; 
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- 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 

(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: 
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- 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; 
- контролировать действия партнёра; 
   3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Музыка является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт 

эмоционального восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при её 

изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.  
В результате изучения музыки при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоционально активное восприятие; развит художественный 

вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебнотворческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 
1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, 

поведения других людей; 
2) принятия и освоения своей социальной роли; 
3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 
4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и 

адекватными ритуалами социального взаимодействия; 
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5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях взаимодействия; 
6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем; 
7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющейся среде; 
9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и 

бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах 

учебной и внеурочной деятельности). 
Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) Освоение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 
3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 
4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
5) Использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 
6) Активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
7) Использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
8) Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 
9) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества. 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально – творческой деятельности: 
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- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека; 
- развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. 
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;  
- 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, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 
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;  
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- 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;  
- 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;  
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- 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.). 
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;  
- 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: 
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 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;   
- 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: 
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-  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» 
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 16   
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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 

Спасителя, Большой театр) 

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 
7. Чтоб музыкантом быть, 

надобно на уменье. 
2 

 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 

2 День, полный событий  4 
3 О Росси петь-что 

стремиться в храм 
3 

4 Гори, гори ясно ,чтобы не 

погасло 
3 

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

надобно умение … 
3 
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 Всего 17 особенностях оперного и балетного 

спектаклей 
 

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. 3 
6. В музыкальном театре. 1 
7. Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье … 
3 

 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 

 

 

Кабинет начальных классов оборудован: 
-современной комбинированной доской, выполняющей функции 

меловой, маркерной;  
-интерактивной доской, проектором; 
Учебное пространство кабинета начальной школы 

предусматривает: 
-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; 
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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. 
 

 

 


